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уважаемые читатели!

Тема выпуска журнала 1/(195) 2015 г.: «Социальное 
качество и уровень жизни». В этом выпуске 7 рубрик пред-
ставлены материалами 8-й международной конференции 
«Неустойчивость занятости (прекаризация): особенное 
и общее с учетом интеграционных усилий государства и 
общества» (москва, 17–19 сентября, 2014). 

Социальные и экономические вопросы занятости входят 
в число наиболее актуальных проблем современных обществ 
в большинстве стран. 

Рубрику «Неустойчивость занятости» представляют 
следующие статьи.

Интервью д-ра экон. наук, профессора Н.А. Волгина на 
канале ОРТ «Рынок труда или рынок безработицы?».

Статья д-ра филос. наук, проф. А.П. Кузнецовой «От-
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Статья аспиранта м.С. Рябова «К проблеме классификации методов государственного регулиро-
вания занятости городского населения».

В рубрику «Социальное неравенство» входит статья д-ра геол.-минерал. наук, канд. хим. наук, 
главного научного сотрудника Института системного анализа РАН, директора Института глобальных 
проблем энергоэффективности и экологии В.С. Голубева «Неравенство, экономический рост, разви-
тие».

В рубрике «Экономика регионов и социально-трудовые отношения» представлены следующие 
статьи: 

Статья д-ра экон. наук, проф. Н.А. Волгина и канд. психологических наук И.Ф. Демидова «Оценка 
эффективности системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях: от опыта 
экспертного исследования к методике».

Статья аспиранта А.С. Овсянникова «Социально-исторический аспект доходности человеческого 
капитала в России».

Статья аспиранта А.С. Овсянникова «Региональные аспекты доходности человеческого капитала 
в России».

Статья преподавателя кафедры управления наукой и инновациями НИУ «Высшая школа экономи-
ки» А.А. Троицкой «Гендерные различия в стимулировании рынком труда инновационных компонент 
человеческого капитала».

Статья аспиранта Д.В. Кириченко «Оценка трудовых отношений Скандинавских стран и России».
Статья канд. экон. наук, доц. Р.Р. Ахунова «Объекты межрегиональной конкуренции в процессе 

формирования воспроизводственного потенциала регионов».
Статья директора по развитию безнес-системы открытого акционерного общества «Северсталь» 

А.И. Солдатенкова «Регулирование социально-трудовых отношений бизнес-систем промышленности 
России».

Рубрику «Уровень и качество жизни» составляют следующие статьи:
Статья д-ра экон. наук, проф. В.Н. Бобкова и канд. экон. наук А.А. Гулюгиной «Мониторинг дохо-

дов и уровня жизни (1 кв. 2015 г.)». 
Статья д-ра техн. наук, проф. Б.В. Прыкина и д-ра экон. наук, проф. Л.В. Прыкиной «Качество 

уровня жизни человека во всеобщей деятельности природы».
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Рубрику «Социокультурные проблемы российского общества» составляют следующие статьи:
Статья д-ра социол. наук, проф., чл.-кор. РАО С.И. Григорьева, канд. ист. наук, доц. м.Г. Колоколь-

цева, канд. ист. наук, доц. Н.Ю. Колокольцевой «Социальная экономия и моральная экономика — 
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Статья д-ра экон. наук, проф., академика РАЕН В.К. Гуртова «Образование и кадры — стратегиче-

ское направление эффективного подъема экономики».
Статья д-ра социол. наук Яны милев (Швейцария) «Пропаганда + шок: Опасные последствия ме-

диакратии в обществе». 
Статья старшего преподавателя О.В. Даровских «Родовая принадлежность как атрибут этническо-
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аннотация
объект. Рынок труда в России в условиях социально-экономической 
нестабильности и рисков. 
Предмет. Рынок труда и проблема внутренней трудовой мигра-
ции. Специфичное для России явление: рост вакансий при росте 
безработицы. Задачи построения эффективной системы кадро-
вой ротации. Трудовая миграция в условиях кризиса как циклично-
го явления. Стратегия формирования «гибкой рабочей силы» как 
формы социально-трудовой и экономической защиты населения в 
условиях нестабильности и рисков. Совершенствование программ 
профпереподготовки персонала. Психологические и экономические 
мотиваторы занятости населения при гибкой смене престижной 
и непрестижной работы в условиях организации при общей неста-
бильности ситуации.
Цель. Определение эффективных путей, стратегической линии 
социальной политики в области экономики труда. 

Abstract
object. The labor market in Russia under the terms of socioeconomic in-
stability and risks.
Subject. The labor market and the problem of internal migration. A specif-
ic Russian phenomenon: the growth of jobs when unemployment rises. The 
task of building an effective system of personnel rotation. Labor migration 
in terms of crisis as a cyclical phenomenon. Strategy formation of «flexible 
labor» as a form of social and labor protection of the population under the 
terms of instability and risks. Developing programs of professional retrain-
ing staff. Psychological and economic motivators of employment with flex-
ible change of prestigious and undervalued work in a company under the 
terms of total of instability.
Purpose. Determination of the effective ways and strategic lines of social 
policy in the field of labor economics.

Ключевые слова: экономика труда, социальная политика, Госу-
дарственная служба занятости, регистрируе-
мая безработица, полная безработица, внут-
ренняя миграция, система кадровой ротации, 
гибкая рабочая сила программы профперепод-
готовки.

Keywords: labor economics, social policy, the State Employment 
Service, registered unemployment, full unemployment, 
internal migration, the system of personnel rotation, 
flexible workforce programs of professional retraining.

Константин Точилин: Сегодня наш гость — Николай Волгин, 
президент Национальной ассамблеи специалистов в области труда 
и социальной политики. Вот про рынок труда и про социальную 

3 марта 2015 года Николай Волгин, первый заместитель Генераль-
ного директора ОАО «Всероссийский центр уровня жизни» (ВЦУЖ), 
Президент Национальной ассамблеи специалистов в области труда 
и социальной политики (НАСТиС), принял участие в информационно-
аналитической программе «Де-факто» Общественного телевидения 
России (ОТР).

Разговор Николая Волгина (Н.В.) в студии ОТР с ведущим програм-
мы «Де-факто» Константином Точилиным (К.Т.), связанный с острыми 
социальными последствиями экономического кризиса в России, в 
частности с деформацией рынка труда, неустойчивой занятостью 
и безработицей, приводится в данном материале.
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неУстойчивость занятости

политику давайте поговорим. Сейчас как пра-
вильно сформулировать: «рынок труда» или это 
уже можно назвать «рынком безработицы»? 
Потому что минтруда сообщает, например, о 
том, что безработица у нас растет на 2% ежене-
дельно. Каждая пятая российская компания (это 
уже иностранное исследование) сократила штат 
из-за кризиса. Каждая пятая. Звучит, скажем 
прямо, страшновато. Давайте разбираться.

Николай Волгин: Да, давайте разберемся. 
Я бы, может быть, в эту официальную статисти-
ку добавил еще и дополнительные проблемы, 
связанные со следующим аспектом, который долж-
ны, наверное, знать не только специалисты, но и 
в целом россияне. Что такое «20 тысяч безработ-
ных появляются вновь за неделю»? Ведь речь идет 
лишь о части, причем не самой большой, общей 
безработицы. Эти 20 тысяч — это регистрируемая 
безработица.

К.Т.: Те, кто пришел и встал на биржу труда.
Н.В.: Конечно. Тот, кто потерял рабочее место, 

пришел в Государственную службу занятости, 
зарегистрировался и получил статус безработно-
го. На самом деле у нас ведь не 1 млн или около 
миллиона (960 тыс. называют) безработных. У нас 
4 млн безработных. Это фактическая безработи-
ца, рассчитанная по методике Международной 
организации труда (МОТ). Именно она важна, а 
не только, повторяю, ее небольшая часть, которая 
основана на приходе в Государственную службу 
занятости. Человек потерял работу — это не га-
рантия, что он мгновенно идет в службу занято-
сти и начинает с ней работать. Нет, он может 
лежать на диване или сидеть за компьютером, 
искать сам через своих знакомых, через агентства 
специализированные. Это его право — где он 
ищет.

К.Т.: Кстати, Вы знаете, может быть, Вы со-
гласитесь или нет, — у нас был специалист, ру-
ководитель сайта, который занимается подбором 
вакансий. И он говорил, что у нас в стране 70% 
устраивается именно по знакомству, а все осталь-
ные уже уходят на разные хедхантеровские и 
рекрутинговые сайты, биржи труда и все осталь-
ное. Вы согласитесь с порядком цифр?

Н.В.: В принципе, где-то здесь. Я назову, может 
быть, более официальную цифру. Если сегодня, 
по состоянию на февраль 2015 г., 4,2 млн безра-
ботных по методике МОТ, то регистрируемых — 
около 1 млн. Считайте, что всего лишь каждый 
четвертый идет в Государственную службу заня-
тости. Но для государства, для менеджмента, для 
органов управления важно знать — для того, чтобы 
принимать потом верные решения — не только 
безработицу и количество безработных, которые 

пришли и работают через Государственную служ-
бу занятости. Это такая своеобразная фальсифи-
кация. Я бы сказал, это неточно сформулирован-
ный показатель. Если использовать количество 
зарегистрированных безработных, то надо ис-
пользовать две цифры. Первое — сказать, что в 
России сегодня 4,2 млн безработных, в том числе 
960 тыс. зарегистрированных безработных.

Приведу пример, может быть, для лучшего 
восприятия. Кинотеатр, идет фильм. Звонок, спра-
шивают: «А сколько в зале зрителей сидит?» Надо 
очень быстро такую цифру назвать. Посмотрели, 
сколько блондинов и блондинок, их проще считать, 
и говорят: «50 человек». А на самом деле в зале 
сидит 500 человек — получается фальсификация. 
Я использовал такое слово не случайно. Потому 
что, если мы будем анализировать цифру 50, — 
это и соответствующий кассовый сбор, это и от-
ношение к этому фильму, это и какой-то опреде-
ленный культурный уровень, и т.д. Получается 
картина неточная.

К.Т.: Соответственно, государство не может 
правильно выстраивать свою политику, не зная 
масштаба.

Н.В.: Совершенно верно. Ведь дело в том, что 
используют показатель и общей, полной безрабо-
тицы, но значительно реже. Почему? Да дело в 
том, что рассчитать регистрируемую безработицу 
нет никаких проблем. Посчитать через субъекты 
Российской Федерации (у нас более 80 субъектов 
Российской Федерации), соответствующую служ-
бу занятости спросить, сколько «на сегодня», «на 
вчера» зарегистрировано безработных, сложить — 
и статистика понятна. Но, повторяю, она не будет 
отражать настоящего, реального положения дел. 
А вот подсчитать общее количество, полную без-
работицу значительно сложнее: надо проводить 
соответствующие мониторинги, социологические 
опросы, достаточно глубокий анализ делать. По-
этому такой двойной счет. Он был и до кризис-
ного положения. Он, в общем-то, всегда присут-
ствует. К сожалению.

К.Т.: Эта двойная математика не полезна аб-
солютно.

Н.В.: Естественно. Понимаете, я не так давно 
был на одной международной конференции, где 
присутствовал заместитель мэра Берлина. Он 
выступает и говорит: «У нас сегодня уровень без-
работицы — 9%», — показатель высокий. Затем 
выступают наши представители Москвы и говорят: 
«Безработица в Москве сегодня — 0,65%». Ажи-
отаж в зале — завидуют Москве, сочувствуют 
Берлину. А на самом деле все дело в разном счете. 
Казалось бы, это пустяк. Какая разница, как пос-
читали? А на самом деле все потом выходит на 
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стадию анализа и, самое главное, принятия ре-
шения. Эта регистрируемая безработица прежде 
всего нужна для того, чтобы посчитать, какой 
объем финансовых средств необходим для посо-
бий по безработице.

К.Т.: А сколько пособие сейчас, кстати?
Н.В.: Сейчас максимальное пособие — около 

5 тыс. руб. Этот показатель — регистрируемая 
безработица — характеризует, я бы сказал, вос-
требованность службы занятости. Вот куда-то 
идут, а куда-то — не очень. Я шучу (а может быть, 
здесь есть и доля серьезности): чем меньше ре-
гистрируемая безработица, тем менее эффектив-
но, может быть, работают службы занятости. Туда 
идут реже, чем ищут самостоятельно работу.

К.Т.: Я тогда еще одну шутку напомню, со-
ветскую: «мы делаем вид, что работаем, а Вы 
делаете вид, что платите». И как раз некоторые 
эксперты говорят, что это особенность россий-
ского рынка труда: в кризис у нас сокращается 
не занятость сотрудников, не количество со-
трудников, а их зарплата. В этот кризис эта осо-
бенность сохраняется или нет? Людей не уволь-
няют, но просто все меньше платят им денег.

Н.В.: Понимаете, Константин, вы выводите на 
очень важный новый срез разговора, связанный 
со скрытой безработицей, или (примерно то же 
самое) с неустойчивой занятостью. Я назвал 
цифру — 4,2 млн безработных, общую безрабо-
тицу. А на самом деле я бы умножил на 2 и назвал, 
может быть, шокирующую цифру — у нас безра-
ботных в России сегодня около 10 млн.

К.Т.: Которые при этом где-то числятся и 
чуть-чуть получают.

Н.В.: Совершенно верно. Вы знаете, скрытая 
безработица характеризуется недоиспользовани-
ем потенциала. К примеру, человек окончил вуз, 
набрался опыта, профессионализма — а не вос-
требованы эти опыт и профессионализм в настоя-
щее время. Отпуска без содержания, отпуска с 
частичной оплатой или вообще так называемая 
работа без содержания — это все присутствует, 
особенно в кризисные явления эти процессы на-
много усиливаются. Сюда, кстати, относятся и те, 
кто, например, получил образование инженера 
или преподавателя, даже имеет, может быть, сте-
пень кандидата наук. А работает он, к примеру, 
таксистом, охранником и т.д. Это все — недоис-
пользование потенциала. Это как раз явление 
скрытой безработицы.

Но есть одно «но», оно связано с понятием 
«социальная ответственность». Социальная от-
ветственность и бизнеса, и государства. Дело в 
том, что в некризисные периоды это скрытое яв-
ление, или неустойчивая занятость, — явление 
отрицательное, полностью отрицательное. Ниче-

го хорошего в этом нет, когда людей держат, а они 
работают далеко не на полную мощность и, соот-
ветственно, получают адекватные доходы. Это 
отрицательно влияет на производительность труда, 
на эффективность работы предприятий, учреж-
дений и т.д. В условиях кризиса, я бы сказал, этот 
показатель приобретает определенное позитивное 
значение.

К.Т.: Все равно человеку даже психологичес-
ки (не будем про материальное) проще, что он 
хоть где-то числится, что какая-то перспектива, 
может быть, будет. Вы про это, да?

Н.В.: Я говорю именно про это.
К.Т.: Слушайте, а если мы по географии про-

бежимся? Где сложнее всего? Это мегаполисы, 
это средние города, это малые города, это мо-
ногорода? Где тонко, что называется?

Н.В.: Я бы сказал, что эта тонкость — очень 
динамичная материя. Сегодня, к примеру, назы-
вают регионы: Бурятия, Сахалинская область, 
Калужская область — именно там более динамич-
но растет количество безработных. Но я не ис-
ключаю того, что мы с Вами сейчас сидим и бе-
седуем, а в это время в «лидеры» вышел какой-то 
другой регион или группа регионов. Это не прин-
ципиально абсолютно.

К.Т.: Не принципиально название города. 
Но, с Вашей точки зрения, сложнее в больших 
городах, сложнее в малых городах, сложнее на 
селе?

Н.В.: Конечно, особое место здесь занимают 
моногорода, это абсолютно понятное обоснование. 
Но я бы, может быть, примерно в такое положение 
поставил и города, поселения с небольшой чис-
ленностью. Почему? Да дело в том, что в таких 
поселках, если теряют работу, то почти все. Даже 
чисто с житейской позиции: где-то в Москве, в 
Питере, в крупных городах человек может занять 
у кого-то, допустим, перехватить деньги для жизни. 
А здесь не у кого занять, поэтому как бы тупиковая 
ситуация. Ведь мы говорим «безработица», а под-
разумеваем сразу же и доходы, и бедность. Эти 
явления, собственно, в одном пакете находятся.

К.Т.: В этом пакете еще кое-что находится, 
мы об этом поговорим чуть позже. Вот что хотел 
еще у Вас спросить: есть какие-то профессио-
нальные зоны риска? Кто сейчас рискует ока-
заться без работы в первую очередь, какие про-
фессии или отрасли? можно ли что-то выделить?

Н.В.: Самая последняя официальная статис-
тика говорит о том, что наиболее подвержено 
этим явлениям усиленной безработицы машино-
строение, например. Причем автомобильное ма-
шиностроение.

К.Т.: Спрос падает, понятно.



10 уровень жизни населения регионов россии • № 2 (196), 2015 • 162 • 7–11

неУстойчивость занятости

Н.В.: Вагоностроение тоже, как говорится, 
выходит в этом плане также на лидирующие по-
зиции. И сфера услуг, конечно. Опять же, это все 
подвижно, это может все измениться. Сфера услуг — 
я приведу пример. Это личные наблюдения, но я 
думаю, что такие наблюдения очень распростра-
нены. Люди сейчас, в силу того, что теряют зара-
ботки, в силу минимизации доходов, реже стали 
обедать в своих столовых при учреждениях, при 
предприятиях и т.д. Они берут какую-то еду с собой, 
бутербродики. О чем это говорит?

К.Т.: О том, что закрываются столовые.
Н.В.: Конечно. Общественное питание также в 

этом плане несет очень серьезные потери и убытки.
К.Т.: Тем, кто потерял работу, насколько сей-

час проблематично найти новую? Что для этого 
нужно делать, какие существуют пути вообще? 
Понятно, что это в каждом случае индивиду-
альная история, но, наверное, есть какие-то 
базовые рекомендации.

Н.В.: Вы знаете, наверное, это одна из самых 
серьезных проблем чисто практического плана: 
что делать, если ты потерял работу? Что сфера 
управления в этом плане должна прежде всего 
предпринимать? Понятно, что государство делает 
специальные программы: общественные работы, 
переобучение безработных на профессии, которые 
сейчас востребованы. Чтобы, как говорится, не 
забыть, еще один момент подчеркну, чисто специ-
фический для российского рынка труда. Смотрите, 
у нас сегодня 1 млн зарегистрированных (подчер-
киваю) безработных, но у нас одновременно 1,3–
1,4 млн вакантных рабочих мест.

К.Т.: Это значит, что такие вакансии…
Н.В.: Нет, дело даже не в этом. Ведь для какой-

то другой страны это явление просто невозможное.
К.Т.: Уж нет мест — так нет мест.
Н.В.: Вот именно. А у нас есть при безработице 

вакансии, причем при растущей безработице. Все 
дело в том, что мы сейчас вышли на одну проблему, 
связанную с миграцией. Сейчас очень модно го-
ворить о внешней миграции: сколько из стран СНГ, 
дальнего зарубежья приехало сюда и т.д.

К.Т.: А нам важнее, наверное, миграция внут-
ренняя?

Н.В.: Конечно. Внутренняя миграция — с моей 
точки зрения, это слабое звено в современной 
России.

К.Т.: Она у нас вообще не в традиции, согла-
ситесь.

Н.В.: Понимаете, в чем дело? Здесь есть разные 
точки зрения, в том числе среди ученых, но я 
выскажу свою. Например, Япония — известная 
страна, которая умеет бороться с кризисными 
явлениями и т.д. Там есть система кадровой ро-
тации, великолепно себя зарекомендовавшая.  
И один из элементов этой системы состоит в том, 

что человек работает на одном рабочем месте не 
более трех-четырех лет, а затем он переходит либо 
по горизонтали на новую работу, либо по верти-
кали, то есть с повышением должности, зарплаты 
и т.д. Такая система и в Германии используется, 
и в других странах.

Но самое главное, что эта ротация, то есть 
перемещение человека по горизонтали и по вер-
тикали, не имеет географических границ. Японец 
рождается, и, как только он начинает немножко 
соображать, он уже знает, что он живет сегодня 
в Токио. Но это не значит, что он будет до пенсии, 
до 65 лет, до предельного возраста жить и рабо-
тать именно в Токио. Нет. Направят, куда потре-
буется.

К.Т.: Он ментально готов поехать в Иокогаму, 
условно говоря.

Н.В.: Да, и за пределы Страны восходящего 
солнца, если это какие-то транснациональные 
компании, которые не только Японию охватывают.

К.Т.: Но у нас же не так? У нас же нет этой 
культуры, у нас нет этого менталитета.

Н.В.: Константин, я бы сказал, это не столько 
культура, сколько как раз менталитет. У нас в 
большей мере оседлый образ жизни. Вот ты ро-
дился, работаешь…

К.Т.: Где родился — там и пригодился.
Н.В.: Точно. Я не скажу, что это плохо или это 

хорошо. Это так есть. Но в условиях кризиса, 
думаю, этот менталитет не сразу, но постепенно 
надо менять.

К.Т.: менталитет быстро не меняется. Вы 
хотите, чтобы кризис у нас на пару сотен лет 
затянулся?

Н.В.: Нет, кризис — явление цикличное. По-
этому кризис начался — он обязательно пройдет. 
Но через какое-то время повторится. Я приведу 
один маленький пример. У нас сегодня, я бы ска-
зал, экзотическое явление: человек переехал, к 
примеру, из Москвы куда-то, даже в Рязань, я уж 
не говорю про Дальний Восток — журналисты 
сразу начинают его отлавливать, интервью…

К.Т.: мы тоже очень любим такие истории.
Н.В.: Это штучное явление. Но о чем мы с Вами 

сказали? Есть 1 млн безработных, а есть почти 
1,5 млн вакантных рабочих мест в разных регио-
нах России.

К.Т.: Раз нет менталитета, раз нет привычки, 
раз нет привычного образа действий, который 
включается на автопилоте в такой ситуации, — 
значит, наверное, должна какая-то государствен-
ная структура взять и как-то смешать это все.

Н.В.: Я думаю, что здесь недостаточно только 
чисто рыночных механизмов. Здесь должны быть 
управленческие решения, но не просто командные, 
а с хорошей мотивацией.
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К.Т.: Главное — с механизмом.
Н.В.: Да. У нас, к сожалению, пока еще нет 

рынка жилья, к примеру. Я имею в виду — отра-
ботанного, настоящего рынка, когда человек ме-
няет свою квартиру в одном городе на квартиру 
в другом городе.

К.Т.: Ведь тут же куча проблем возникает, 
если переехать.

Н.В.: Безусловно. Но при всей сложности, я 
думаю, внутреннюю миграцию нам надо развивать.

К.Т.: Да, и встряхнуть страну заодно.
Н.В.: Обязательно. Только так.
К.Т.: Скажите, общественные работы (так 

мимоходом мы про них поговорили) — это во-
обще какой-то выход или нет?

Н.В.: А почему нет? Это выход в сторону со-
кращения безработицы, ведь это не надуманные 
какие-то работы, они нужны: дороги чистят, кра-
сят, строят и т.д. Но дело в том, что эти обще-
ственные работы имеют определенные ограниче-
ния, ведь «белые воротнички» вряд ли пойдут на 
общественные работы.

К.Т.: Опять же, вопрос менталитета.
Н.В.: Я сегодня вынужден зарубежный опыт 

частенько вспоминать. Есть предприятия — миро-
вые лидеры. Я сам был, например, на предприятии 
Ilford. Это мировой лидер по производству черно-
белой фотопленки и фотобумаги, в Англии нахо-
дится. Там условие найма одно-единственное: не 
образование, не возраст, а один критерий — гибкая 
рабочая сила. Что такое «гибкая рабочая сила»?

К.Т.: Сегодня — одно, завтра — другое.
Н.В.: Они берут человека, который бы не толь-

ко сидел за компьютером и управлял заводом-
полуавтоматом (Ilford именно в такой стадии 
находится), но и делал бы еще второе, третье, 
четвертое — то, что нужно предприятию. Вплоть 
до того — я сам видел, — что «белый воротничок» 
отработал смену, снимает белый халат, надевает 
синий халат, берет обычную метлу и начинает 
заниматься, с нашей точки зрения, абсолютно 
непрестижной работой. Мы не выдерживали и 
спрашивали: «Вы себя комфортно чувствуете?» 
Они удивлялись и говорили: «Мы делаем то, что 
надо нашему предприятию. И никакого ущерба 
своему имиджу, рейтингу в этом мы не видим». 
Опять же, мы с Вами на менталитет выходим.

К.Т.: Еще про менталитет. Не знаю, что дела-
ется на самом деле, но много говорят о том, что 
существуют, запускаются программы переобу-
чения. Это же тоже нужно как-то себя заставить? 
Значительную часть жизни заниматься чем-
то — и потом вдруг переучиваться. И не факт, 
что получится, и начинать переучиваться с нуля. 
Работает это?

Н.В.: Если бы меня спросили: «Как Вы считае-
те, какая наиболее мощная и сильная блокировка 
от личной безработицы, включая кризисные си-
туации?» — я бы сказал: «Это образование чело-
века». Я не имею в виду, что надо иметь два, три 
высших образования. Нет, человек, например, дол-
жен быть не только бухгалтером, но и владеть 
профессией другой (специалист по кадрам), тре-
тьей (инженер ОТиЗ). Есть программы, например, 
профпереподготовки, так называемые «тысячные» 
(по количеству часов), которые не дают высшего 
образования, но и позволяют официально зани-
маться другой конкретной работой, занимать ка-
кую-то другую востребованную должность и т.д.

К.Т.: В принципе, это история работы  — 
и все.

Н.В.: Да. Я хотел бы в этом контексте затронуть 
еще одну проблему, которая меня, например, очень 
волнует — это инженеры. Сейчас одной из самых 
востребованных профессий в России является 
инженер, квалифицированный рабочий. Ну, ме-
неджер по продажам — это уже из года в год по-
вторяется. Прежде всего, это инженер. Действи-
тельно, если развивать экономику, то без 
инженера никакого развития не будет.

Известно, что у нас в 1990-е годы этот сектор 
просто провалился. Был период, когда инженеры 
не требовались, и они пошли в ранге скрытых 
безработных таксистами, охранниками и т.д.  
А сейчас это востребовано, предприятия просят: 
«Давай инженера!» Еще лучше — хорошего ин-
женера. Где взять инженера? А вот здесь как раз 
переобучение и необходимо.

Несколько дней назад как раз подчеркивалось, 
в Интернете это фигурировало очень часто: куда 
деть тех же «белых воротничков», которыми сфера 
безработицы наполняется очень активно? Я бы 
сказал, прежде всего, надо идти туда, куда требу-
ет экономика. Инженеры нужны. Например, «белый 
воротничок» приходит на предприятие и прохо-
дит подготовку на рабочем месте — то, что в ряде 
стран сделано.

К.Т.: Грубо говоря, рецепт один: идти за эко-
номикой, идти за спросом и создавать условия, 
чтобы людям было достаточно просто…

Н.В.: Совершенно верно. Конечно, не 100% 
«белых воротничков» будут хорошими инжене-
рами, но это выход.

К.Т.: Но это хотя бы рецепт. Спасибо! Нико-
лай Волгин, президент Национальной Ассамблеи 
специалистов в области труда и социальной 
политики, был гостем в нашей студии сегодня. 
И нельзя не вспомнить, что безработные не-
счастны без работы, а те, кто работают, несчас-
тны от ее избытка. мир, как обычно, несовер-
шенен. Это «Де-факто». Увидимся. 
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аннотация
объект. Трудовые отношения и формы занятости.
Предмет исследования. Процесс отчуждения труда. Неустойчи-
вая занятость.
направленность статьи. Статья посвящена определению места 
и роли нестандартной занятости в качестве следующего шага в 
развитии капиталистической формы собственности за счет из-
менения структуры занятости, структуры и разделения труда, 
через отношение к общественной форме труда и прямых затрат 
труда, которые показывают растущее отчуждение труда за счет 
нестандартной занятости. 

Abstract
object. Labor relations and forms of employment.
the Subject of the Study. The process of alienation of labour. precarious 
employment.
orientation of the Article. The article is devoted to identifying the place 
and role of precarious employment as the next step in the development of 
capitalist form of property through change in employment patterns, struc-
ture and division of labor, the relation of the social form of labor and direct 
labor, which further shows the growing alienation of labor through pre-
carious employment.
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В работах по неустойчивой занятости основное 
внимание уделяется изменению и перестройке 
отделов предприятий, структуре труда работников, 
использованию новых технологий управления, 
форм найма, видов договоров (на различные сроки, 
договор подряда, поденный наем, заемный труд, 
временная подработка и т.п.). Развитие форм не-
устойчивой занятости чаще всего рассматрива-
ется с точки зрения роста производительности 
труда без дополнительных затрат на новую тех-
нику и технологию производства и на другие усо-
вершенствования управления трудом.

В современной экономике известны две основ-
ные, но противоположные формы перестройки 
структуры труда и его управления, когда без 
дополнительных вложений и без внедрения новой 
техники возникает положительный экономический 
эффект: 1) широко известная организация труда 
по Мондрагонской модели; и 2) развитие совре-
менных технологий неустойчивой занятости. На-
званные формы управления трудом отличаются 
противоположными схемами перестройки струк-
туры труда, в центре которых в обоих вариантах 

стоит работник, но с противоположными харак-
теристиками его роли для каждого варианта.

При рассмотрении этих двух форм следует 
отметить важные замечания О.В. Вередюк: «Ис-
тинной причиной внедрения неустойчивой заня-
тости работодателем часто является возникнове-
ние угрозы забастовки или других коллективных 
действий работников» [Бобков, Вередюк, Коло-
сова, Разумова, 2014, 2, с. 16]. Вередюк апеллиру-
ет к выводам исследования А. Ляпина и др. [Боб-
ков, Вередюк, Колосова, Разумова, 2012, 7]. Это 
означает, что неустойчивая занятость возникает 
как метод борьбы с вмешательством работников 
в управление трудом и производством, как метод, 
заглушающий социально-экономическую иници-
ативу работников.

Другое замечание Вередюк со ссылкой на того 
же исследователя касается нетипичной ситуации, 
когда гарантированная оплата труда у временных 
(заемных) работников была выше, чем у посто-
янных. «Это говорит о том, что экономия на зар-
плате — не всегда единственный мотив введения 
неустойчивой занятости. Когда наемные работ-
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ники привлекаются в качестве штрейкбрехеров в 
случае забастовки, их зарплата обычно выше зар-
платы собственного персонала» [Бобков, Вередюк, 
Колосова, Разумова, 2014, 2. с. 16]. По причине 
заинтересованности работодателя во временных 
(заемных) работниках, профсоюзы пытаются вклю-
чить в коллективные договоры пункт о равной 
оплате за равный труд как знак проявления со-
лидарности с «нештатными» работниками [Бобков, 
Вередюк, Колосова, Разумова, 2014, 2. с. 17]. Ра-
ботодатели стараются не повышать оплату труда 
работников и не компенсировать плохие условия 
труда, пока не увидят нарастание протеста, и т.п. 
Но чтобы недовольство не приняло опасный для 
работодателя характер, собственники предпочи-
тают вместо 13-й зарплаты, сверхурочных, индек-
сации зарплат, доплат за вредность и т.п. вводить 
неустойчивую занятость. Этим приемом работо-
датель вносит раскол в ряды работников своего 
предприятия, ослабляя протест не только времен-
ных работников, но и постоянно работающих. 

Неустойчивая занятость становится важнейшим 
средством социальной борьбы в пользу работо-
дателей и под их руководством. Следовательно, 
изменение организации и структуры труда работ-
ника по типу неустойчивой занятости превраща-
ется в социальное орудие работодателя для полу-
чения им прибавочной стоимости, т.е. для 
сохранения капитала как самовозрастающей стои-
мости.

Изменение организации и структуры труда по 
типу неустойчивой занятости дает, казалось бы, 
парадоксальный результат: работник получает 
меньше рабочих часов для труда (неполный ра-
бочий день, частичная безработица, временная 
работа и т.п.), т.е. меньше имеет доступ к труду 
того или иного предприятия, а работодатель по-
лучает от предоставленной временному работни-
ку только части труда бόльшую прибыль, чем от 
постоянных работников за такое же количество 
труда (рабочих часов), которое работал временный 
работник. С каждого часа труда временного ра-
ботника работодатель получает больше прибыли, 
чем от постоянного работника за такой же час 
работы. Это возможно только по одной причине: 
если в формуле капитала (c+v+m) при сохранении 
неизменным «с» и «m» уменьшается «v» (оплата 
временного работника). В таком случае вопрос 
сводится к главной «тайне» специфики организа-
ции и структуры труда при неустойчивой заня-
тости, которая позволяет оставлять рабочих без-
ответными и терпящими такую организацию и 
структуру труда.

Специфика структуры труда была вскрыта 
К. Марксом [1955, 13, с.196-209, 214-220], который 

определил двойственную природу труда следу-
ющим образом.

 � Непосредственный процесс труда — работник, 
орудие труда, предмет труда.

 � Социальная форма труда: структура и распре-
деление производственных функций между 
участниками трудового процесса с точки зре-
ния их социальных ролей. При капитализме 
рабочий закреплен за монотонной бессодер-
жательной операцией в простом процессе труда 
со времен мануфактурной организации труда. 
Все социальные, организационные, управлен-
ческие, содержательные функции закреплены 
за собственником, работодателем и его подчи-
ненными отделами (отдел научной организации 
труда — НОТ, конструкторские, экономические 
и др. отделы). Данная структура трудовых функ-
ций соответствует частной капиталистической 
собственности, опредмечивает и закрепляет 
ее. Каждая форма собственности в истории 
опредмечивалась своей структурой и распре-
делением производственных функций.
Административное управление и администра-

тивная структура труда адекватна частной капи-
талистической собственности. Еще А. Смит убеж-
дал современников, что административная форма 
управления является формой реализации соци-
ального буржуазного управления производством 
и обществом, а не чисто технологическим приемом.

Из двух сторон природы труда ведущей и оп-
ределяющей является социальная форма труда, 
выступающая как субъект труда, обеспечивающий 
движение и развитие первой стороны — простого 
процесса труда и его элементов, т.е. средств труда 
и производства, техники и т.п., а также работни-
ка, его роли и места по отношению к орудию труда 
и другим участникам производства, производству 
в целом. Развитие техники и технологий при ка-
питалистической социальной форме труда воз-
можно только в тех направлениях, которые дик-
туются капиталом и его механизмами, социальной 
формой труда, социальной структурой собствен-
ности. Но никакие новейшие технические изо-
бретения, дающие рост производительности труда 
и общественного богатства, не могут пропорцио-
нально увеличить благосостояние работников. 
Поэтому защита неустойчивой занятости ссылкой 
на увеличение производительности труда и рост 
через это благосостояния работников не имеет 
оснований. Это понял еще Д. Рикардо, который 
сначала считал, что технический прогресс при 
капитализме, рост производительности труда 
обеспечат благополучие рабочих, которое будет 
расти пропорционально развитию техники и про-
изводительности труда. Впоследствии он понял 
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это заблуждение и написал свои извинения за 
ошибку, так как при капитализме работник ни-
когда не получит блага пропорционально росту 
производительности труда, а только стоимость 
«товара рабочая сила» или меньше (как в условиях 
современной неустойчивой занятости). Неустой-
чивая занятость как специфическая социальная 
форма труда, как новая организация и социальная 
структура труда служит механизмом сокращения 
оплаты труда, что позволяет без дополнительных 
затрат увеличивать «m» в формуле капитала.

Система неустойчивой занятости обеспечивает 
увеличение прибыли работодателя за счет сни-
жения социальной защищенности работников, 
утраты социальных гарантий по источникам до-
хода, за счет снижения доступа к труду, неста-
бильности условий труда по времени, кругу обя-
занностей, объему работ, оплате и т.п. Работник 
вынужден мириться с условиями неполной заня-
тости, с незащищенностью от необоснованных 
увольнений. Все это порождает маргинализацию 
населения, неспособность обеспечить образование 
и медицинское обслуживание детям и т.д.

Авторы работ по неустойчивой занятости счи-
тают ее источником роста социального неравен-
ства, распада связей и утраты жизненных перс-
пектив человека т руда,  когда он у же не 
сопротивляется угрозе потерять человеческую 
личность и целостность [Бобков, Вередюк, Коло-
сова, Разумова, 2014, 2. с.13]. Человек, находящий-
ся постоянно в современных условиях нестабиль-
ной занятости, теряет способность и навыки быть 
уверенным в жизни и сохранять надежду на луч-
шее. В связи с важностью вопроса о личности 
работника в процессе реализации движения ка-
питала и его перехода на стадию неустойчивой 
занятости исследователи рассматривают связь 
заинтересованности работника в труде и струк-
туры его мотивации и личности [Маслоу, 1999, 
14, с.105]. Утрата временным персоналом многих 
гражданских прав по труду, частая смена места 
работы и утрата связей с работниками предприя-
тия не способствуют организации солидарности 
работников в восстановлении трудовых прав. 

В противоположность нарастанию на одном 
полюсе разобщенности работников предприятий 
на другом полюсе крепнет объединение и зави-
симость работодателей между собой. Работник 
заключает договор с кадровым агентством, а фак-
тически работает на предприятии, с собственни-
ком которого у него нет договора. Собственник 
предприятия — фактический наниматель работ-
ника, а кадровое агентство — его юридический 
наниматель. Для работника работодатель раздво-
ен:1) кадровое агентство и 2) фактический поль-

зователь труда работника. Разобраться в том, кто 
из двоих за что отвечает, сложно для работника, 
тем более, что ему противостоят два работодате-
ля с разными функциями. На самом деле оба ра-
ботодателя действуют с общей целью (увеличение 
прибыли за счет работника). Общая цель работо-
дателей через тесную взаимосвязь их «разных» 
функций — основа для объединения и сплочен-
ности класса работодателей между собой в их 
отношении к работникам.

Однако следует возразить как работодателям, 
так и некоторым исследователям, которые относят 
неустойчивую занятость к безальтернативным 
средствам экономической эффективности, роста 
производительности труда. В этом смысле они 
считают неустойчивую занятость положительной 
формой развития организации и структуры труда. 
Но вместо положительной оценки организацию 
недоступности труда для работника через неус-
тойчивую занятость (организацию для работника 
недоступности к средствам существования через 
недоступность труда) правильнее определить как 
достижение стадии абсурда капиталистической 
формы собственности через организацию неста-
бильной занятости, а не стадию экономической 
эффективности производства таким способом 
организации труда. Капитал искусственно умень-
шает труд наемных работников (сокращает их 
рабочее время), хотя труд — единственный ис-
точник роста его богатства. 

Неустойчивая занятость — почти неприкрытая 
форма «переучивания», перевоспитания работ-
ников в духе послушного подчинения хозяину 
при деформации законодательных актов в сторо-
ну нарушения и отказа от исполнения норм тру-
дового права и др. Расширение неформальных 
договоров и бездоговорных отношений между 
работником и работодателем, разрешение различ-
ных произвольных отклонений работодателя от 
норм и установок законодательства, борьба с «из-
лишней жесткостью» дисциплины трудового за-
конодательства и т.п. свидетельствуют об усилении 
самоуправства работодателей, о формировании 
«высшей» прослойки, имеющей на все особые 
права, в том числе и на диктаторское управление 
работниками, распоряжение их жизнью через 
доступность или недоступность труда.

В СМИ все чаще высказываются прогнозы и 
предупреждения о развитии признаков фашизма, 
что проявляется не только в пренебрежительном, 
а иногда грубом и жестоком отношении к работ-
никам, но и в постоянном обращении к теме об 
одаренности одних и неодаренности других детей, 
о необходимости лучшего обеспечения одаренных 
и т.п., о более высокой оплате труда инженерно-
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технических работников (ИТР) на предприятиях, 
так как это представители элитарной прослойки 
персонала предприятия, о борьбе за социальную 
исключительность одних по сравнению с другими, 
об ослаблении роли профсоюзов и других обще-
ственных объединений работников, использова-
нии электроники и робототехники для влияния 
на сознание и управление людьми не в их инте-
ресах и т.п. В эту тенденцию легко вписывается 
политика неустойчивой занятости как один из 
методов манипулирования работниками и фор-
мирования их как социально бессильных и раз-
общенных индивидов.

Основная масса исследований не сопоставляет 
с неустойчивой занятостью (часто даже не упо-
минает) другой вариант изменения организации 
и структуры труда. Неустойчивая занятость де-
монстрирует свою направленность на отстранение 
работника от какого-либо понимания условий 
получения или, наоборот, недоступности для него 
рабочего места, от понимания принципов трудо-
устройства и увольнения, от понимания устрой-
ства такого общества и работы предприятий. 
Ненужность и неустроенность потенциального 
работника создает состояние постоянной депрес-
сии и обращения к искусственному подъему на-
строения через наркотики и другие способы. 

Использование «рабочих рук» и продуктов 
труда — собственность работодателя, чужая для 
работника собственность. Работник утрачивает 
какие-либо права на выбор условий приложения 
рабочих рук (условий труда), чему способствует 
изменение законодательства по утрате прав ра-
ботника и разрешение для работодателя манипу-
лировать рабочим по своему усмотрению. Систе-
ма труда предприятий и законодательство о труде 
усиливают отчуждение труда в форме отстранения 
работника от доступа к трудовой деятельности.

Между тем в науке имеется огромное число 
исследований организации и структуры труда, 
достигающих значительных успехов в экономи-
ческой эффективности производства методами, 
прямо противоположными неустойчивой заня-
тости. К таким исследованиям относятся работы 
по коллективной собственности, народным пред-
приятиям, кооперативам, производственной де-
мократии и т.п. (в том числе за рубежом). Их 
авторы А.И. Колганов, Я.Н. Керемецкий, Ф.С. Крейч-
ман, А.Г. Маслоу, А.С. Сергеев, Дж. Симмонс,  
У. Мэрс, М.И. Туган-Барановский, С.Н. Федоров, 
М. Чартаев, Э. Боуман, Р. Стоун и др.

Даже зарубежные авторы обосновывают необ-
ходимость передачи все в большей степени эле-
ментов экономического управления в руки трудо-
вых коллективов вместо административной формы 

управления. Из анализа существующей сети нахо-
дящихся в собственности работников самоуправ-
ляемых кооперативов, например в Испании, дела-
ют вывод о необходимости развивать демократию 
на рабочем месте, о получении трудовыми коллек-
тивами контроля на рабочих местах. Различные 
авторы на основе зарубежного опыта предлагают 
функции сети трудовых коллективов кооперативов 
и их взаимодействие между собой, которые при их 
дальнейшей доработке могут служить основой для 
замены ими рыночных регуляторов. Кооперативная 
сеть Мондрагона представляет «основу для демо-
кратического планирования, которое постепенно 
могло бы заменить рыночные «решения …» [Боу-
ман, Стоун, 1994, 3, с. 4].

Данное направление исследований (опираю-
щееся на многовековой опыт организации труда 
кооперативных предприятий, общинной собствен-
ности, коллективного управления) основано на 
организации и структуре труда, которые макси-
мально развивают как индивидуальную, так и 
коллективную социальную и экономическую ини-
циативу работника, вместо отстранения его от 
управления, организации и совершенствования 
структуры трудовых функций, от механизмов и 
структуры собственности, что возможно на уров-
не предприятия только в форме коллективной 
собственности. Исследуя причины более успеш-
ного роста производительности труда и эффек-
тивности производства в странах Юго-Восточной 
Азии по сравнению со США и европейскими стра-
нами, Дж. Вульфенсон (будучи президентом Все-
мирного банка) отмечал роль эффективности 
работы самого государства и «степень удовлетво-
рения нужд населения» [Вульфенсон, 1997, 4]. 
При этом особо подчеркивалось также сохранение 
в обществе элементов самоуправления и коллек-
тивности, что требует дальнейшего укрепления 
«потенциала государства путем активизации об-
щественных институтов», развития участия на-
селения в управлении [Вульфенсон, 1997, 4].

По мнению ученых либерального направления 
США, «успех страны в будущем зависит от того, 
будут реформы проводиться в пользу трудящих-
ся или за счет них». Поэтому следовало бы рас-
ширить функции государства до непосредствен-
ного гаранта трудового договора и технической 
помощи, до «превращения правительства в субъ-
екты трудовых договоров в качестве равноправ-
ного члена… с целью снижения безработицы…» 
с гарантией рабочих мест и запретом своевольных 
увольнений предпринимателями США [Ростиаш-
вили, 1995, 19, с. 222, 224-235]. Все эти меры про-
тивоположны методам неустойчивой занятости. 
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Определение направлений развития наемного 
труда, в том числе на стадии неустойчивой заня-
тости, затруднено недоработками и противоречи-
востью понятий с точки зрения их социального 
содержания. Труд, собственность, общественный 
строй, показатели социальной структуры общества 
и т.п., некоторые авторы-социологи относят к при-
кладным вопросам социологии. Другие считают, 
что институт собственности есть «институт ин-
ститутов», «ядро» социальных систем и источник 
саморазвития общества [Зборовский, Орлов, 1995, 
5, с. 249, 239 и др.]. По вопросу о важности анали-
за функций участников общественных процессов 
некоторые авторы недооценивают, другие специ-
ально говорят о зависимости содержания и формы 
управления от функций [Омаров, 1980, 18, с. 132]. 
Но некоторые авторы иногда связывают различие 
функций и их изменение (например, сближение 
умственного и физического труда) в основном с 
технико-технологическим развитием [1990, 22, 
с. 27]. При этом игнорируется тот факт, что струк-
тура труда может быть или коллективной, или, 
напротив, административной при одной и той же 
технике. Особенно подробно в этом смысле в ра-
ботах А.И. Колганова успешно сопоставляются 
функции работников в условиях частной капита-
листической собственности, с одной стороны, и в 
условиях коллективной кооперативной собствен-
ности без частного собственника-хозяина — с дру-
гой, без преувеличения, роли техники [Колганов, 
1993, 8, с. 315]. Новые явления в соотношении 
понятий «собственность» и «функции» относи-
тельно роли ИТР показаны в работе Г.Н. Арской 
[1989, 1]. В зарубежной литературе интеллигенция, 
ИТР относится к рычагам класса собственников, 
так как она выполняет все функции собственника 
(текущее управление, совершенствование техники 
и технологии производства и т.п.). Поэтому интел-
лигенция, ИТР в Японии включена в класс капи-
талистов (92% их численности), хотя они не соб-
ственники в распространенном понимании, но их 
относят к классу собственников, так как они вы-
полняют функции собственника. При этом на пред-
приятиях, фирмах сохраняется классическая форма 
организационной структуры — административная 
структура управления трудом и производством 
сверху вниз, деление на руководителей и исполни-
телей, учет и контроль над трудом и производством 
со стороны администрации.

Массовый переход в капиталистических стра-
нах к акционерным формам собственности, к 
участию работников в управлении и функциони-
ровании собственности через акции, а также через 
кооперативы, народные предприятия и т.п. сви-
детельствует о том, что внутренние механизмы 

частной собственности начинают проявлять свое 
несовершенство и изменяться для повышения 
экономической эффективности к использованию 
элементов коллективных форм управления трудом 
и производством. В настоящее время можно на-
блюдать, как частная собственность обнаружила 
обострение внутренних противоречий своего 
«механизма». Поэтому ей приходится выбирать 
одну из двух возможностей:

1) переходить на более широкое развитие кол-
лективных форм, превращение работников в субъ-
екты управления трудом, производством, соб-
ственностью;

2) углублять противоречие между работником 
(трудом) и капиталом, усиливать положение ра-
ботника как объекта манипулирования работо-
дателем, периодически отстраняя его от средств 
существования и от способности быть личностью, 
от способности мыслить, от образования, пре-
вращая его в своеобразного манкурта.

Российские и европейские исследователи ви-
дели основу роста производительности труда на 
протяжении всей истории общества в распреде-
лении социально-производственных функций 
между участниками производственного процесса, 
в решающем значении коллективной формы управ-
ления производством. М.М. Ковалевский пишет, 
как ликвидация англичанами при колонизации 
Индии общинного (коллективного) управления 
земледелием через собрание общины привела к 
падению производства, уменьшению сбора нало-
гов англичанами, обнищанию населения, когда 
недовольство английской администрацией со 
стороны населения можно было удержать только 
огнем и мечом [Ковалевский, 1879, 7]. Об этом 
писали Г.Л. Маурер [1880, 15], Г.С. Мэн [1884, 17], 
Мэн Г.С. [1874, 16], Э.Л. Лавеле [1875, 10;1895, 9], 
Э. Фриман [1880, 24]. Этой проблеме посвящены 
и современные исследования, например Л.О. Келсо 
и П.Х. Келсо [1993, 6]; А.С. Сергеева [2013, 20], 
Дж. Симонса, У. Мэрса [2002, 21] и др.

Если предоставить работникам возможность 
свободно выбирать свой путь, то они, как показал 
опыт, выбирают коллективную форму собствен-
ности. Массовое развитие в доперестроечный 
период в России коллективных форм организации 
и управления трудом и производством, а также 
его оплатой это доказали. При этом коллективная 
форма труда вызывала у работников острое же-
лание учиться, совершенствовать не только ра-
боту у станка, но и всего предприятия, стремление 
к новой организации труда между цехами и от-
делами, стремление к изобретениям в технической 
области, в экономических и социальных отноше-
ниях и т.п. На предприятиях рабочие организо-
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вывали общественные отделы кадров, обществен-
ные отделы труда и заработной платы, отделы 
экономического анализа, общественные конструк-
торские бюро и т.п. [Левиков, 1982, 11]. При этом 
количество изобретений в общественных кон-
структорских бюро от рабочих часто превышало 
количество изобретений ИТР.

Те же процессы шли и в сельском хозяйстве. 
Знаменитый опыт М. Чартаева в Дагестане пока-
зал рост производительности труда в 64 раза при 
переходе к получению работниками функций 
коллективных собственников своего предприятия, 
т.е. при преобразовании внутрихозяйственных 
экономических отношений через оптимальное 
сочетание личных, коллективных и общенародных 
интересов [Чартаев, 1996, 23, с.  210]. Опыт  
М. Чартаева используется в различных областях 
России. В газете «Крестьянские ведомости» (№5, 
февраль 2004 г.) также освещается заимствование 

опыта М. Чартаева для роста рентабельности 
хозяйства «Маяк» (Воронежская область). 

Российский опыт перестройки управления и 
структуры трудовых функций в промышленности 
и сельском хозяйстве подтвердил, что выбор пути 
для повышения экономической эффективности 
работы предприятия должен быть направлен на 
превращение работника в субъекта управления 
социально-экономическими функциями, в субъ-
екта организации соответствующей структуры 
труда. Это возможно при коллективной собствен-
ности, коллективной организации труда самими 
работниками, что позволит преодолеть отчужде-
ние труда, отчуждение социальных механизмов 
труда от работника. Без изменения социальной 
формы труда, т.е. роли работника в организации 
и управлении социальной структурой труда, не-
возможно преодолеть негативные тенденции.
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аннотация
актуальность. Ни одна из стран, осуществляющих курс рыночных 
реформ и преобразований, не избежала роста числа вынужденно 
незанятых и потерявших работу. В условиях глобальной конку-
рентной среды и нарастания кризисных явлений в экономике эта 
проблема еще более обостряется. Россия не стала исключением из 
общего правила.
объект. Процессы сокращения персонала и социальная политика 
государства и субъектов хозяйственно-экономической деятель-
ности. 
Предмет. Оптимизация процессов сокращения персонала как ба-
ланс между тактическими и стратегическими целями и задача-
ми в контексте экономической целесообразности и социальной 
справедливости. Целевые установки повышения эффективности 
труда и хозяйственной деятельности. Государственная полити-
ка по развитию профессиональной среды предприятий, помощи 
предприятиям, малому и среднему бизнесу в развитии персонала, 
социально-экономическим гарантиям и сопряжении этих задач с 
целями повышения производительности труда.
суть подхода. Продуктивные альтернативы сокращению персо-
нала, программы развития персонала, объективация критериев 
отбора претендентов на высвобождение и критериев квалифика-
ционного отбора, закрепления и развития эффективно работаю-
щего персонала. 
направленность статьи. Сокращение персонала — одна из наибо-
лее сложных и ответственных сфер принятия кадровых решений, 
затрагивает широкий спектр вопросов: экономических, организа-
ционных, правовых, социальных, психологических и этических. Мы 
рассматриваем систему мер по предупреждению неоправданных 
увольнений, возможные альтернативы сокращению персонала, 
меры поддержки высвобождаемых работников и создание условий 
для повышения эффективности труда для остающихся работать 
на предприятии.
Цель. Продуктивное управление встречными процессами: сокра-
щением персонала и его развитием в процессе развития уровня 
эффективности труда и хозяйственно-экономической деятельно-
сти. 

Abstract
relevance. None of the countries engaged in the course of market reforms 
and transformations, has escaped the growing number of unemployed 
and forced to lose their jobs. In the context of global competition and the 
rise of economic crisis this problem is even more acute. Russia is no excep-
tion to the general rule.
object. The process of reducing personnel and social policy of the state 
and subjects of economic activities.
Subject of the Study. Optimizing the processes of layoffs as a balance 
between tactical and strategic goals and objectives in the context of eco-
nomic viability and social justice. Target increasing the efficiency of labor 
and economic activities. State policy on development of the professional 
environment of enterprises, and rendering assistance to them, and small 
and medium enterprises in the development of personnel, socioeconomic 
guarantees and linking these tasks with the goals of raising productivity.
the essence of the Approach. Productive alternatives to reducing per-
sonnel, personnel development programs, objectifying of the criteria for 
selection of candidates for release and criteria for qualification, secure and 
development of existing efficient staff.
orientation of the Article. Reduction of personnel as one of the most 
complicated and demanding areas of personnel decisions. It covers a wide 
range of issues: economic, organizational, legal, social, psychological and 
ethical. We consider a system of measures to prevent unjustified dismissals, 
possible alternatives to reducing personnel, measures to support redun-
dant workers and to create conditions for increasing the labor efficiency of 
those who remains to work at the enterprise.
the Aim. Counter Productive managing counter processes: the reduction 
of personnel and its development in the process of developing the level of 
efficiency of labor and economic activities.

Ключевые слова: сокращение персонала, эффективность труда, 
производительность труда, социальная поли-
тика, трудовые отношения, критерии отбора 
персонала.

Keywords: staff reductions, labor efficiency, productivity, social policy, 
labor relations, personnel selection criteria.

1. Масштабы проблемы 
В последнее время зарубежные новости пест-

рят сообщениями о массовых сокращениях со-

трудников [Бобков, Вередюк, 2014, 31, с. 7–16]. 
Российский рынок труда, по оценке большинства 
экспертов, также столкнется с проблемой массо-
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вых увольнений работников [Григорьев, Миро-
нова, Мартынова, Толстых, 2014, 30]. РБК совместно 
с компанией ManpowerGroup провели опрос пред-
ставителей 80 крупнейших предприятий разных 
отраслей экономики [13, http://rbcdaily.ru/
economy/562949990119637]. По его результатам, 
в топливно-энергетическом комплексе, металлур-
гии и химии доля компаний, которые намерены 
в 2014 г. сокращать персонал, составила 31,6%. 
Сбербанк заложил в своей новой стратегии на 
2014–2018 гг. уменьшение численности персонала 
с 250 тыс. до 220 тыс. человек. Группа ВТБ в 2014 г. 
намерена на 15% сократить расходы на персонал 
в головном банке и инвесткомпании «ВТБ Капи-
тал». Значительные сокращения могут коснуться 
управленцев. «РусГидро» предполагает сократить 
15–20% менеджеров. В группе компаний «Интер 
РАО» под сокращение могут попасть 10–15% пред-
ставителей менеджерского звена [14, http://ria.ru/
economy/20140127/991609939.html]. 

2. основные подходы к сокращению 
персонала

По мнению ученых и практиков, все большее 
признание получает тезис, что риски и отрица-
тельные последствия экономических и технических 
перемен и обусловленное ими сокращение пер-
сонала должны равномерно распределяться между 
работодателями, работниками и обществом в 
целом [Бобков, Волгин, Курильченко, 2014, 29,  
с. 29–35]. Данный подход сводится к двум взаи-
мосвязанным между собой направлениям.

Первое. Анализ возможностей избежать или 
минимизировать предполагаемое сокращение.

Второе. Осуществление широкого комплекса 
мероприятий по смягчению отрицательных по-
следствий высвобождения работников, включая 
поддержание их доходов, финансовые и иные 
стимулы к повышению профессиональной и гео-
графической мобильности [Федченко, Маслова, 
2014, 28].

Многие направления регулирования внутрен-
него рынка труда и поддержки высвобождаемых 
работников, осуществляемые за рубежом, полу-
чили признание и конкретное воплощение в нашей 
стране. В их числе государственная помощь пред-
приятиям, испытывающим временные трудности, 
меры поддержки малого и среднего бизнеса. Осу-
ществляются такие меры поддержки высвобож-
даемых работников, как предварительное уведом-
ление о потере работы, предоставление системы 
компенсаций, содействие в переобучении и по-
иске подходящей работы, дополнительные льготы 
и гарантии наиболее социально уязвимым группам 

населения (инвалидам, женщинам, имеющим ма-
лолетних детей, демобилизованным воинам) и др. 
[Бобков, Черных, 2014, 25, с. 23–38]

Исследования показывают, что типичные ошиб-
ки [Смирных, 2014, 27], которые допускают мно-
гие отечественные предприятия при принятии 
решения об оптимизации численности занятых 
работников, сводятся к следующему:

 � отсутствуют обоснования оптимальных раз-
меров сокращения персонала;

 � не прорабатываются альтернативные решения 
[Marlene Piturro, 1999, 11, p. 39];

 � имеют место нарушения трудового законода-
тельства [2003, 9, p. 129];

 � процесс высвобождения персонала протекает 
стихийно — отсутствуют комплексные про-
граммы реализации принятых решений;

 � при оценке последствий сокращения персона-
ла учитываются только текущие затраты и ре-
зультаты;

 � не принимаются в расчет отдаленные резуль-
таты и социально-экономические последствия 
[Jaikumar Vijayan, 2001, 10, p. 6];

 � не в полной мере реализуются возможности 
социального партнерства государства, пред-
приятий и заинтересованных общественных 
организаций.
Очень важно определить основные причины 

сокращения численности персонала. Необходи-
мость сокращения числа занятых работников 
может быть обусловлена различными причинами. 
Например, избыток занятости на предприятиях 
может быть вызван кратковременными причина-
ми, которые скоро исчезнут, либо быть связан с 
долговременными трудностями, преодоление ко-
торых требует кардинальных решений [Карташо-
ва, 2008, 3, с. 66]. В этой связи предполагается два 
различных подхода к решению проблемы. Первый 
подход исходит из стремления избежать уволь-
нения, поддержать уровень занятости на пред-
приятии, которое столкнулось с временными 
трудностями, в частности через системы различ-
ных соглашений и компромиссов, например «раз-
делить работы на всех». Второй подход направлен 
на сокращение числа занятых работников через 
стимулирование добровольного ухода или через 
принудительное увольнение. 

3. направления предупреждения
увольнения сотрудников: 
альтернативы сокращению 
персонала

Анализ, проведенный группой экспертов Меж-
дународной организации труда (МОТ), охваты-
вающий последние три десятилетия, показывает, 
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что во многих случаях существуют эффективные 
средства предотвратить увольнения. Широко рас-
пространено мнение, что сокращение персонала 
позволяет значительно повысить производитель-
ность труда, сократить издержки производства. 
Однако при более глубокой оценке результатов 
сокращения персонала и сопоставлении их с за-
тратами, которыми оно сопровождается, получа-
ется достаточно противоречивая картина [Мат-
веева, 2014, 26].

Далеко не всегда сокращение персонала явля-
ется формой решения экономических проблем 
организации, не говоря уже о социальных потерях 
и негативных последствиях сокращения персона-
ла. Поэтому, прежде чем принять решение о со-
кращении персонала, надо проанализировать 
другие варианты регулирования занятости и оп-
тимизации численности персонала, которые могут 
позволить отказаться от сокращения. Многие 
используемые в международной практике альтер-
нативы сокращения персонала с успехом исполь-
зуются на российских предприятиях. В их числе:

 � «разделение работы на всех»;
 � сокращенный рабочий день (неделя);
 � вынужденные отпуска;
 � добровольные отпуска без оплаты (инициати-

ва их предоставления должна исходить от са-
мого работника);

 � замораживание найма новых сотрудников;
 � переводы внутри предприятия.

Разделение работы на всех сотрудников путем 
сокращения рабочего времени является одной из 
мер, довольно часто используемых на предприя-
тиях, чтобы избежать сокращения числа занятых 
в связи с проблемами, порожденными кратко-
временными трудностями [Иванкина, 2009, 1, 
с. 28]. Например, в РЖД, где работает около 1 млн 
человек, после объявления о замораживании та-
рифов первоначально планировали сократить 
более 60 тыс. сотрудников, однако в ходе долгих 
переговоров пришли к решению перейти на не-
полную рабочую неделю. По словам президента 
РЖД В. Якунина, в 2013 г. 13,5% сотрудников РЖД 
работали на условиях неполной трудовой заня-
тости. Подобная практика наблюдалась и на пред-
приятиях металлургической отрасли. Так, группа 
«Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) за 
2013 г. сократила только 0,9% своих сотрудников — 
около 150 человек, однако в октябре-декабре пе-
ревела на 32-часовую рабочую неделю управлен-
ческий персонал. Помимо перехода на неполный 
рабочий день, сотрудники этих компаний вынуж-
дены были уходить в неоплачиваемые отпуска.  
В частности, РЖД на три дня в мае 2013 г. отпра-
вили в такой отпуск сотрудников, не занятых в 

перевозочном процессе. Эта практика была про-
должена в четвертом квартале [13, http://rbcdaily.
ru/economy/562949990119637]. 

Подобные методы балансирования человеческих 
ресурсов внутри предприятия предлагают аль-
тернативы высвобождению во многих ситуациях. 
В ряде случаев предоставление работникам вы-
нужденных отпусков, сокращение рабочего вре-
мени позволяют преодолеть экономические труд-
ности и сохранить кадровый потенциал. 

Однако такая практика будет эффективна, когда 
предприятие имеет «терпеливую рабочую силу» 
и реальные перспективы выхода из кризисного 
положения. В то же время нельзя принимать ре-
шение сохранять численность занятых работников, 
хотя и на условиях неполного рабочего времени, 
вопреки экономической целесообразности. Это 
приводит к нерациональному использованию 
ресурсов, утрате профессиональных навыков ра-
ботников, способности ритмично и высокопро-
изводительно трудиться.

Обеспечение условий для ритмичной интенсив-
ной работы без потерь и раньше было серьезной 
проблемой для многих предприятий. Поэтому не-
оправданное распространение неполной занятости 
может еще более осложнить эту проблему, привес-
ти к дальнейшему снижению эффективности труда. 
К этому ведет и резкое уменьшение цены рабочей 
силы, следствием которого является утрата стиму-
лирующей роли заработной платы, мотивации 
высокой производительности труда. Велика также 
угроза потерять в этот период наиболее ценных 
работников, особенно если они востребованы на 
рынке труда и не отличаются чувством высокой 
лояльности к данному предприятию. Вместе с тем 
на некоторых отечественных предприятиях не 
спешат принимать решение расстаться с «лишни-
ми» работниками, даже когда хорошо известно, 
что на протяжении многих месяцев для них не 
будет работы. По всей видимости, повышение 
эффективности труда и хозяйственной деятельно-
сти в целом не будет иметь большого значения в 
условиях, когда можно постоянно повышать цену 
на продукцию и таким образом компенсировать 
снижение эффективности. 

4. стимулирование добровольного 
ухода

Многие высвобождаемые работники добро-
вольно соглашаются на увольнение по собствен-
ному желанию. Это объясняется рядом причин. 
Так, в силу сохраняющихся у нас представлений 
и стереотипов принято считать, что по сокраще-
нию штатов увольняют, как правило, наименее 
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ценных работников. К тому же в России относи-
тельно низким продолжает оставаться размер 
пособия для безработных. Особенно это касается 
минимального пособия по безработице. 

В последние годы работодатели широко при-
меняют дополнительные компенсационные вы-
платы и выходные пособия для стимулирования 
добровольного ухода «лишних» работников с 
предприятия. При этом (в случае добровольного 
ухода с предприятия) работник получает сумму, 
которая значительно больше официальной ком-
пенсации, положенной при сокращении штатов. 
Вот как предполагается решить данную проблему 
на «АвтоВАЗе», где планируют сократить норма-
тивную численность руководителей, специалистов 
и служащих на 2,5 тыс. штатных единиц, а затем 
еще на 5 тыс. — рабочих. Компания обещала со-
трудникам, которые уволятся по соглашению сто-
рон в феврале 2014 г., выплатить пять среднеме-
сячных зарплат, в марте — четыре, в апреле — три 
[19, 20, http://www.lada-largus.com/forum/thread2783.
html, http://www.rg.ru/2014/01/24/reg-pfo/avtovaz.
html].

Данный подход может оказаться взаимовыгод-
ным для обеих сторон. Вместе с тем профсоюзы 
предупреждают работников о возможной потере 
таких прав, как страховые платежи по безрабо-
тице и т.п. При длительной безработице потеря 

доходов может не компенсироваться повышенным 
выходным пособием. 

5. направления поддержки 
высвобождаемых работников

Если сокращения персонала все же избежать 
не удалось, а все возможности стимулирования 
добровольного ухода работников с предприятия 
уже исчерпаны, возникает необходимость принять 
ряд мер, связанных непосредственно с принуди-
тельным сокращением персонала [Карташова, 
2014, 2, с. 85]. В этом случае должна быть осуще-
ствлена система взаимоувязанных программ и 
решений, состоящих их трех компонентов:

 � программа поддержки высвобождаемых ра-
ботников;

 � программа поддержки остающихся работать 
на предприятии;

 � программа поддержки работников кадровых 
служб предприятия в период его реорганизации 
и сокращения персонала (рис. 1).
При угрозе сокращения персонала первооче-

редной задачей становится определение критери-
ев отбора претендентов на высвобождение. По-
требуется также продумать порядок оповещения 
высвобождаемых работников, формы компенса-
ции им потери работы и содействия в новом тру-
доустройстве. Содержание данного процесса по-
казано на рис. 2.

рис. 1. 
Программы поддержки 

персонала в период 
реорганизации  
и сокращения 
производства

рис. 2. 
Высвобождение 

персонала
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6. определение критериев отбора 
претендентов на высвобождение

Вопрос о критериях отбора претендентов на 
высвобождение требует тщательного обоснования 
с позиций экономической целесообразности и 
социальной справедливости. При этом могут быть 
использованы два подхода к определению крите-
риев отбора претендентов на высвобождение. 
Первый — оставлять тех, кому труднее будет найти 
новую работу. Второй, направленный больше на 
обеспечение интересов предприятия, — оставлять 
наиболее квалифицированный персонал. В первом 
случае наиболее важными критериями принятия 
решения о высвобождении будут стаж работы 
возраст, семейное положение, состояние здоровья. 

Среди критериев принятия решений, направлен-
ных на обеспечение интересов предприятия, пре-
обладают способности работников, квалификация, 
эффективность работы.

Учитывая, что принятие решения о сокращении 
работников связано с серьезными последствиями 
для них, большое значение имеют сроки и формы 
уведомления высвобождаемых работников об их 
увольнении с предприятия. Согласно российскому 
трудовому законодательству, работники, подлежа-
щие высвобождению, предупреждаются персо-
нально под расписку не менее чем за два месяца 
до увольнения. Одновременно с предупреждением 
работнику должна быть предложена другая рабо-
та на этом предприятии, если такая имеется.

список литературы

1 .. Иванкина Т. Возможно.ли.предотвращение.массовых.
увольнений. //. трудовое. право. для. кадровика .. 2009 ..
№.1 ..С ..27–31 ..

2 .. Карташова Л.В. Основные.направления.предупреж-
дения. негативных. последствий. сокращения. персо-
нала.//.Вестник.РЭУ ..2014 ..№.5 ..С ..75–94 ..

3 .. Карташова Л.В. Если.сокращения.персонала.не.из-
бежать.//.Логинфо ..2008 ..№.11 ..С ..66–73 .

4 .. Карташова Л.В. Как. сохранить. доверие. персонала. в.
период.сокращения.//.Логинфо ..2008 ..№.12 ..С ..44–49 ..

5 .. Карташова Л.В., Херкус Т. Проблемы.массового.вы-
свобождения. рабочей. силы. и. пути. их. решения. //.
Экономист ..1994 ..№.10 ..С ..83–88 ..

6 .. Кибанов А. Разработка. кадровой. политики. органи-
зации. //. Кадровое. делопроизводство .. 2009 .. №. 1 ...
С ..27–35 .

7 .. Born., J., Faria., H., Trahan., E. (1993) .. Golden.
Parachutes:. Incentive. Aligners,. Management.
Entrenchers,.or.Takeover.Bid.Signals ..Journal of Financial 
Research,.Vol ..16,.pp ..299–308 .

8 .. Lambert R., Larcker D. (1985). Golden. Parachutes,.
Executive. Decision-Making. and. Shareholder. Wealth ..
Journal of Accounting and Economics,.Vol ..7,.pp ..179-203 ..

9 .. Communication.Can.Reduce.Problems,.Litigation.After.
Layoffs,. Attorneys. Say”. BNA. Bulletin. in. Management,.
April,.24,.2003,.p ..129

10 ..Jaikumar.Vijayan ..Downsizing.Leave.Firms.Vulnerable.to.
Digital.Attacks .

11 ..Computerwould.25.(2001),.pp ..6–7 .

12 ..Marlene. Piturro .. “Alternatives. to. Downsizing ..
Management.Review,.October,.1999,.pp ..37–42 .

13 ..Milkovich. Boudreau .. Human. Resource. Management ..
Pearson.Education,.Eighth.Edition,.pp ..329–337 ..

14 ..http://rbcdaily .ru/economy/562949990119637 .

15 ..http://ria .ru/economy/20140127/991609939 .html .

16 ..Alan Downs .. Downsizing. With. Dignity . http://
humanresources .about .com/od/layoffsdownsizing/a/

references

1.	 Ivankina	 T.	 “Vozmozhno	 li	 predotvraschenie	 massovyih	
uvolneniy”	[Is	it	possible	to	prevent	mass	layoffs].	Trudovoe 
pravo dlya kadrovika	[Employment	Law	for	the	personnel].	
2009,	I.	1,	pp.	27-31

2.	 Kartashova	L.V.	Osnovnyie	napravleniya	preduprezhdeniya	
negativnyih	posledstviy	sokrascheniya	personala	[The	main	
directions	of	preventing	the	negative	effects	of	downsizing].	
Vestnik REU	[Herald	REU].	2014,	I.	5,	pp.	75-94

3.	 Kartashova	 L.V.	 ESLI	 SOKRASchENIYa	 PERSONALA	
NE	 IZBEZhATЬ…	 [If	 staff	 reductions	 NOT	 AVOID	 …].	
Loginfo	[Loginfo].	2008,	I.	11,	pp.	66-73

4.	 .	Kartashova	L.V	Kak	sohranit	doverie	personala	v	period	
sokrascheniya	[How	to	keep	the	trust	of	the	staff	reduction	
during	the].	Loginfo	[Loginfo],	2008,	I.	12,	pp.	44-49

5.	 Kartashova,	 LV.	 Herkus	 T.	 Problemyi	 massovogo	
vyisvobozhdeniya	 rabochey	 silyi	 i	 puti	 ih	 resheniya	 [The	
problems	of	mass	release	of	labor	and	ways	to	solve	them].	
Ekonomist	[Economist].	1994,	I.	10,	pp.	83-88.

6.	 Kibanov	 A.	 Razrabotka	 kadrovoy	 politiki	 organizatsii	
[Development	 of	 human	 resources	 policies	 of	 the	
organization].	Kadrovoe deloproizvodstvo [Staff	paperwork].	
2009,	I.	1,	pp.	27-35

7.	 Born,	 J.,	 Faria,	 H.,	 Trahan,	 E.	 (1993)	 Golden	 Parachutes:	
Incentive	Aligners,	Management	Entrenchers,	or	Takeover	Bid	
Signals	Journal	of	Financial	Research,	Vol.	16,	pp.	299-308.

8.	 Lambert,	 R.,	 Larcker,	 D.	 (1985)	 Golden	 Parachutes,	
Executive	 Decision-Making	 and	 Shareholder	 Wealth.	
Journal	of	Accounting	and	Economics,	Vol.	7,	pp.	179-203.

9.	 Communication	 Can	 Reduce	 Problems,	 Litigation	 After	
Layoffs,	 Attorneys	 Say”	 BNA	 Bulletin	 in	 Management,	
April,	24,	2003,	p.	129

10.	Jaikumar	Vijayan	“Downsizing	Leave	Firms	Vulnerable	to	
Digital	Attacks”,

11.	 Computerwould	25	(2001),	p.p.	6-7
12.	 Marlene	Piturro,	“Alternatives	to	Downsizing,	Management	

Review,	October,	1999,	p.p.	37-42
13.	 Milkovich	 /	 Boudreau,	 Human	 Resource	 Management,	

Pearson	Education,	Eighth	Edition,	p.p.	329-337



24 уровень жизни населения регионов россии • № 2 (196), 2015 • 162 • 19–24

неУстойчивость занятости

downsizing .htm .

17 ..Susan M. Downsizing. Survivors:. Motivating. the.
Employees.Who.Remain.After.Layoffs ..

18 ..http://humanresources .about .com/od/layoffsdown-
sizing/a/downsizing2 .htm .

19 ..Susan M. Before.You.Do.a.Workforce.Reduction . http://
psychology .wikia .com/wiki/Personnel_termination ..

20 ..Supporting.the.redundant.to.get.the.MBA.degree.(Aston.
University.to.offer.MBA.scholarship.to.people.who.have.
been. made. redundant) .. http://www .birminghampost .
co .uk/news/local-news/aston-university-offer-mba-
scholarship-7657879 .

21 ..http://www .lada-largus .com/forum/thread2783 .html ..

22 ..http://www .rg .ru/2014/01/24/reg-pfo/avtovaz .html .

23 ..http://ekomik .ru/byloe/6296-zolotoj-parashyut-20-
mlrd-dlya-menedzherov-obankrotivshixsya-kompanij .
html .

24 ..http://www .interfax .by/article/27990 .

25 ..Бобков В.Н., Черных Е.А..Влияние.неустойчивой.за-
нятости. на. переходы. молодежи. на. рынке. труда. //.
Уровень. жизни. населения. регионов. России .. 2014,.
№.3 ..С ..23–38 .

26 ..Матвеева Т.А. Влияние. неустойчивости. занятости.
на.трудовые.доходы.российских.работников.и.на.их.
удовлетворенность.трудом.//.Уровень.жизни.населе-
ния.регионов.России ..2014 ..№.3 ..С ..56–68 .

27 ..Смирных Л.И. Срочные.трудовые.договоры:.влияние.
на.движение.рабочей.силы.и.рабочих.мест.//.Уровень.
жизни.населения.регионов.России ..2014 ..№.4 .

28 ..Федченко А.А., Маслова Е.В. Роль. неустойчивой. за-
нятости.в.кластеризации.общества.//.Уровень.жизни.
населения.регионов.России ..2014 ..№.4 .

29 ..Бобков В.Н., Волгин Н.А., Курильченко Е.И. Повыше-
ние.минимальных.гарантий.по.оплате.труда.—.задача.
реальная.//.Уровень.жизни.населения.регионов.Рос-
сии ..2014 ..№.2 ..С ..29–35 .

30 ..Григорьев С.И., Миронова С.В., Мартынова М.Ю., 
Толстых Г.В. Социальное.оправдание.неравенства.и.
проблема.справедливости.//.Уровень.жизни.населе-
ния.регионов.России ..2014 ..№.4 .

31 ..Бобков В.Н., Вередюк О.В.. Социальная. уязвимость.
российского. общества. вследствие. высокого. нера-
венства. уровня. жизни. //. Уровень. жизни. населения.
регионов.России ..2014 ..№.1 ..С ..7–16 .

14.	 	Available	at:	http://rbcdaily.ru/economy/562949990119637
15.	 Available	 at:	 http://ria.ru/economy/20140127/991609939.

html
16.	Alan	 Downs	 “Downsizing	 With	 Dignity”.	 Available	 at:	

http://humanresources.about.com/od/layoffsdownsizing/	
a/downsizing.htm

17.	 M.	 Susan	 “Downsizing	 Survivors:	 Motivating	 the	
Employees	Who	Remain	After	Layoffs”

18.	 Available	 at:	 http://humanresources.about.com/od/
layoffsdownsizing/	a/downsizing2.htm

19.	M.	 Susan	 “Before	 You	 Do	 a	 Workforce	 Reduction”	
Available	at:	http://psychology.wikia.com/wiki/Personnel_
termination

20.	Supporting	 the	 redundant	 to	 get	 the	 MBA	 degree	 (Aston	
University	 to	 offer	 MBA	 scholarship	 to	 people	 who	
have	 been	 made	 redundant).	 Available	 at:	 http://www.
birminghampost.co.uk/news/local-news/aston-university-
offer-mba-scholarship-7657879

21.	 Available	 at:	 http://www.lada-largus.com/forum/thread	
2783.html

22.	Available	 at:	 http://www.rg.ru/2014/01/24/reg-pfo/
avtovaz.	html

23.	Available	 at:	 http://ekomik.ru/byloe/6296-zolotoj-
parashyut-20-mlrd-dlya-menedzherov-obankrotivshixsya-
kompanij.html

24.	Available	at:	http://www.interfax.by/article/27990.
25.	Bobkov	 V.N.,	 Chernyih	 E.A.	 Vliyanie	 neustoychivoy	

zanyatosti	 na	 perehodyi	 molodezhi	 na	 ryinke	 truda	 [The	
impact	of	precarious	work	on	the	transition	of	young	people	
in	 the	 labor	 market].	 Uroven zhizni naseleniya regionov 
Rossii	[The	standard	of	living	of	the	population	of	regions	of	
Russia].	2014,	I.	3,	pp.	23-38.

26.	Matveeva	 T.A.	 Vliyanie	 neustoychivosti	 zanyatosti	
na	 trudovyie	 dohodyi	 rossiyskih	 rabotnikov	 i	 na	 ih	
udovletvorennost	 trudom	 [The	 impact	 of	 precarious	
work	 on	 labor	 income	 of	 Russian	 workers	 and	 their	 job	
satisfaction].	Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii	 [The	
standard	of	 living	of	 the	population	of	 regions	of	Russia].	
2014,	I.	3,	pp.	56-68.

27.	 Smirnyih	 L.I.	 Srochnyie	 trudovyie	 dogovoryi:	 vliyanie	
na	 dvizhenie	 rabochey	 silyi	 i	 rabochih	 mest	 [Fixed-term	
contracts:	the	impact	on	the	movement	of	labor	and	jobs].	
Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii [The	 standard	 of	
living	of	the	population	of	regions	of	Russia].	2014,	I.	4.

28.	Fedchenko	 A.A.,	 Maslova	 E.V.	 Rol	 neustoychivoy	
zanyatosti	v	klasterizatsii	obschestva	[The	role	of	precarious	
work	in	the	clustering	of	society].	Uroven zhizni naseleniya 
regionov Rossii	[The	standard	of	living	of	the	population	of	
regions	of	Russia].	2014,	I.	4.

29.	Bobkov	 V.N.,	 Volgin	 N.A.,	 Kurilchenko	 E.I.	 Povyishenie	
minimalnyih	garantiy	po	oplate	 truda	–	zadacha	realnaya	
[Raising	 the	 minimum	 guarantees	 on	 wages	 -	 a	 real	
challenge].	 Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii [The	
standard	of	 living	of	 the	population	of	 regions	of	Russia].	
2014,	I.	2,	pp.	29-35.

30.	Grigorev	S.I.,	Mironova	S.V.,	Martyinova	M.Yu.,	Tolstyih	
G.V.	 Sotsialnoe	 opravdanie	 neravenstva	 i	 problema	
spravedlivosti	 [Social	 justification	 of	 inequality	 and	 the	
problem	of	justice].	Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii	
[The	 standard	 of	 living	 of	 the	 population	 of	 regions	 of	
Russia].	2014,	I.	4.

31.	 Bobkov	 V.N.,	 Veredyuk	 O.V.	 Sotsialnaya	 uyazvimost	
rossiyskogo	 obschestva	 vsledstvie	 vyisokogo	 neravenstva	
urovnya	 zhizni	 [Social	 vulnerability	 of	 Russian	 society	
due	 to	 the	 high	 level	 of	 inequality	 of	 life].	 Uroven zhizni 
naseleniya regionov Rossii	 [The	 standard	 of	 living	 of	 the	
population	of	regions	of	Russia].	2014,	I.	1,	pp.	7-16.



25уровень жизни населения регионов россии • № 2 (196), 2015 • 162 • 25–35

Проблемы трудовой миграции в России  
и пути их решения

Problems of Labor Migration in Russia  
and Their Solutions
Получено 16.01.2015 Одобрено 20.03.2015 Опубликовано 17.06.2015 УДК 331.5 DOI: 10.12737/11484

нетеребсКий о.в.
канд. полит. наук, доцент кафедры экономии труда  
и управления персоналом Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова
113054 Москва, Стремянный пер., д. 36, 3 корпус, 631 каб.
E-mail: neterebs@list.ru

neterebSKy o.V.
Ph.D. of Political Sciences, Associate Professor of the 
Department of Economy of Labour and Management Personnel 
Plekhanov Russian University of Economics
631 cab, building 36, pereulok Stremyannyiy, 113054, Moscow
E-mail: neterebs@list.ru

аннотация
объект исследования. Трудовая миграция в Российской Федерации 
и в г. Москве в частности. 
Предмет исследования. Изменение нормативно-правовой базы 
и порядка регулирования привлечения иностранной рабочей силы 
(ИРС) за последние 25 лет. 
Цель исследования. Выявление тенденций и основных причин из-
менения правил регулирования привлечения ИРС. Дать примеры по-
ложительной практики работы, на основе которых предложить 
корректировку существующего порядка привлечения ИРС.
результат исследования. Выявлены основные причины и интересы 
в изменении нормативно-правовых основ регулирования миграции 
в Российской Федерации. Сформулированы последствия для рынка 
труда России и Москвы, в частности изменения порядка привлече-
ния ИРС как на федеральном, так и на региональном уровне в кон-
кретные временные периоды, в том числе в периоды наибольшей 
напряженности на рынке труда («кризисные» периоды).
В исследовании проанализирована положительная практика ре-
гионального опыта регулирования миграционных процессов в пе-
риод предоставленных регионам прав и исследованы дальнейшие 
тенденции и причины уменьшения прав регионов в регулировании 
миграции. Дан анализ недостатков последних новаций миграцион-
ного законодательства и определены меры по применению поло-
жительных практик, отработанных в прошлые периоды с целью 
приоритетного трудоустройства отечественных трудовых ре-
сурсов и обеспечения, как минимум, равных фискальных платежей 
с фонда оплаты труда работодателями за отечественную и ино-
странную рабочую силу. 

Abstract
object of the Study. The labor migration in the Russian Federation, in 
Moscow in particular.
Subject of the Study. Changing the legal framework and procedures 
regulating foreign labor (IRS) in the past 25 years.
Purpose of the Study. Identifying trends and root causes changes of reg-
ulations to attract foreign labour, giving examples of good practice work 
and proposing on the basis of them adjustments to the existing order to 
attract foreign labor.
result of the Study. The basic causes and interests in changing the legal 
and regulatory framework regulating migration in the Russian Federation 
have been revealed. Implications for the labor market of Russia and Mos-
cow have been formulated, in particular, reordering attracting the foreign 
labor at both the federal and regional level in the specified time period, 
including during the periods of the greatest tension in the labor market 
(«crisis» periods).
A good practice of regional experience in the regulation of migration pro-
cesses in the period granted to the regions rights and explored future trends 
and causes of reducing the rights of regions in the regulation of migration 
have been analized. The analysis of the shortcomings of the recent inno-
vations migration legislation have been given and measures identified for 
the application of good practices used in past periods for the purpose of 
priority employment of domestic labor resources and, at a minimum, equal 
fiscal payments payroll for employers of domestic and foreign labor.

Ключевые слова: рынок труда, трудовая миграция, занятость 
населения, иностранная рабочая сила, норма-
тивно-правовое регулирование трудовой миг-
рации, государственная политика занятости.

Keywords: labor market, labor migration, employment, foreign labor, 
legal regulation of labor migration, the state employment 
policy.

1. введение

Многочисленные исследования, проводимые 
в Российской Федерации различными социоло-
гическими службами и организациями в послед-
ние годы, показывают озабоченность населения 
РФ положением в сфере миграции. Эта проблема 
устойчиво занимает первое-второе места в умах 
россиян, в зависимости от конкретного истори-
ческого периода и региона проведения социоло-

гических исследований. Острота этой проблемы 
практически не уменьшилась, невзирая на ряд 
принятых законодательных и нормативных ре-
шений. Она включает этнокультурную, поведен-
ческую, трудовую и ряд других составляющих. 
Проблему регулирования миграции рассматри-
вают А.В. Топилин [2012, 1, с. 5–13], О.И. Косен-
ко [2010, 2, С. 3–12], В.А. Волох [2011, 3, с. 84–91], 
О.Д. Воробьев [2011, 4] и др.
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Некоторые эксперты, занимающиеся пробле-
матикой демографии, заявляют об острой необ-
ходимости привлечения большего количества 
мигрантов в связи с низким (а порой и отрица-
тельным) естественным демографическим при-
ростом населения в ряде регионов РФ, пессимис-
тическим демографическим прогнозом, а также 
в связи с потребностью экономики в кадрах. В той 
или иной мере это нашло отражение в работах 
Т.И. Трофимовой [2010, 5, с. 75–85], В.Г. Глушко-
ва [Глушкова, Хорева, 2013, 6], демографических 
докладах [Осипова, Рязанцева, 2008, 7, с. 545–766; 
Население России, 2010, 8]. Подобные рассужде-
ния отвечают интересам недальновидного бизнес-
сообщества, ориентированного на получение 
максимальной прибыли здесь и сейчас, и проти-
воречат взвешенной и дальновидной государ-
ственной экономической и социальной политике. 
Если отбросить популистскую «трескотню», то 
проводимая миграционная политика направлена 
на реализацию именно этих интересов, невзирая 
на провозглашенную идеологию Концепции го-
сударственной миграционной политики РФ на 
период до 2025 г., принятой в 2012 г. [2012, 9].

Модернизация экономики требует технического 
перевооружения, внедрения прогрессивных тех-
нологических процессов, приоритетного развития 
«прорывных» производств. Следствием должен 
стать рост производительности труда, конкурен-
тоспособности российской экономики, импорто-
замещения. Этот путь предполагает использова-
ние высококвалифицированных специалистов, 
переобучение персонала, а также сокращение 
числа занятых ввиду применения новых техно-
логий и оборудования. Это вполне компенсирует 
демографическую яму, более того высвободит 
кадры для создания новых производств [Концеп-
ция демографической политики, 2007, 10; Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического 
развития, 11]. Но этот путь затратен. С точки 
зрения недальновидного бизнес-сообщества, ори-
ентируясь на ближнесрочную перспективу, вы-
годнее использовать экстенсивные методы орга-
низации производства, например дешевую 
рабочую силу (образно говоря, 50 землекопов 
вместо одного экскаватора). Кстати, учебных за-
ведений, готовящих машинистов экскаватора, за 
последние 10-15 лет, стало существенно меньше.

Глобальная экономика подразумевает возмож-
ность миграции трудовых ресурсов. Вливание 
«свежей крови» полезно с точки зрения внедрения 
нового опыта, знаний, не позволяет «почивать на 
лаврах» коренному населению, способствует кон-
куренции на рынке труда. Эта конкуренция долж-
на быть здравой, давать возможности националь-

ным трудовым ресурсам получать весь комплекс 
мер по обучению, повышению квалификации в 
рамках государственной политики занятости, тем 
самым защищая национальный рынок труда. 

Во всем мире стремятся привлечь высококва-
лифицированных специалистов. Затраты на их 
обучение осуществлялись в стране исхода — это 
прямая экономия. Тем не менее цивилизованные 
страны применяют жесткие меры защиты нацио-
нального рынка труда, понимая возможные со-
циальные последствия. Так, в Германии работо-
датель не имеет права привлекать иностранного 
специалиста, если имеется хотя бы один безра-
ботный по данной профессии из числа граждан 
ФРГ. Выдачей разрешений на привлечение ино-
странной рабочей силы занимаются органы труда. 
Проверка квалификационных требований и зна-
ний основ законодательства и языка осуществля-
ется в стране исхода [Карачурина, 2008, 12]. 

Такая практика сложилась и в Южной Корее. 
Специализированная некоммерческая организа-
ция «Койлаф», совместно учрежденная объеди-
нением работодателей, объединением профсоюзов 
и исполнительной властью, ими же финансируе-
мая (более 50% финансируется из госбюджета), 
через посольства и консульства Южной Кореи в 
странах желательного привлечения иностранцев 
(отдается предпочтение странам, где есть этни-
ческие корейцы) публикует объявления о потреб-
ности в привлечении иностранной рабочей силы. 
Здесь же происходит первичный отбор (квали-
фикация, знание корейского языка), оформляются 
въездные документы. По прибытии в Южную 
Корею «Койлаф» проводит обязательное 36- или 
72-часовое обучение всех вновь прибывших ос-
новам трудового законодательства, языковой 
практике. Вся привлеченная рабочая сила все 
время пребывания в Южной Корее патронирует-
ся «Койлаф», которая обеспечивает их юридиче-
ское сопровождение.

Как видно из приведенных примеров, у нас 
сложилась иная практика в силу как объективных 
причин («прозрачность» границ в рамках СНГ, 
безвизовый въезд), так и в связи с проводимой в 
постсоветский период миграционной политикой 
в угоду бизнесу, не всегда в интересах общества 
и государства. Для понимания путей построения 
грамотной миграционной политики, решения 
накопившихся проблем требуются системные 
решения, а не принятие отдельных экстренных 
шагов, которые только усугубляют проблемы. Так, 
принятое решение о продаже патентов для рабо-
ты иностранных работников у физических лиц 
вне квот исходило из принципа «с паршивой овцы 
хоть шерсти клок»: люди работают без разрешений 



27уровень жизни населения регионов россии • № 2 (196), 2015 • 162 • 25–35

Нетеребский О.В.

на работу, то с них надо взять какие-то деньги в 
бюджет и легализовать их. А нужно ли такое ко-
личество рабочей силы, работают ли они у физи-
ческих, а не у юридических лиц, стало второсте-
пенным, что в корне неверно. В результате 
продажа патентов стала носить массовый харак-
тер, вместо физических лиц иностранная рабочая 
сила стала трудиться у юридических лиц, это стало 
деформировать рынок труда. Парадокс заключа-
ется и в том, что призванная контролировать 
ФМС стала закрывать на это глаза, в том числе и 
потому, что продажу патентов осуществляет ФМС 
и показатели поступлений средств в бюджет, а не 
наведение порядка в миграционной сфере, стали 
превалирующими в ее деятельности. Так, в 2011 г. 
в Подмосковье было продано патентов больше, 
чем выделенная Правительством РФ квота на 
привлечение иностранной рабочей силы. Инсти-
тут патентов исключает участие органов власти 
по труду и занятости субъектов РФ, объединений 
профсоюзов и работодателей в регулировании 
потоков трудовых мигрантов из безвизовых стран, 
в соблюдении работодателями гарантий матери-
ального, медицинского и жилищного обеспечения, 
условий охраны и труда привлекаемых иностран-
ных работников [Залесская, 2013, № 13, с. 115–120].

Население регионов обращает свои претензии 
к ситуации с миграцией к субъектам РФ, губер-
наторам, не понимая, что у них есть право только 
согласовать квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы (отменить которые настойчиво 
добивается ФМС). Выдают разрешения на работу, 
продают патенты и обладают правом контроля 
только федеральные органы власти: ФМС и МВД. 
Существуют многочисленные исключения из пра-
вил, когда разрешение на работу может быть вы-
дано ФМС вне квот. Список профессий высоко-
квалифицированных специалистов (ВКС), кто 
может получать разрешение на работу вне квот, 
расширился с 6 профессий до 40. В итоге появля-
ются массовые заявки на «специалистов» из ряда 
стран, которые работают в основном в торговле, 
сфере услуг, где вполне могли работать бы рос-
сийские работники. Запрет иностранцам работать 
в торговле у прилавка, в реализации медицинской 
продукции работает лишь частично: на время 
проверки за прилавок ставят россиянина. Все 
больше полномочий получает ФМС, руководитель 
уже возведен в ранг министра. А миграционной 
ситуацией население недовольно. Введение с 2015 г. 
продажи патентов мигрантам из безвизовых стран 
на право работы у юридических лиц лишь еще 
больше коммерциализировало эту сферу: когда 
главным критерием выступают получаемые с миг-
рантов средства, говорить о грамотном регули-

ровании рынка труда не приходится, что под-
тверждается мнением регионов [Локтюхина, 2014, 
14, с. 18–27].

Прежде чем дать конкретные предложения по 
выходу из миграционного тупика, в историческом 
развитии проанализируем миграционную прак-
тику, проводившуюся в последние 20 лет.

2. становление миграционной  
политики

Во второй половине 1990-х годов место вы-
нужденных переселенцев в миграционном пото-
ке постепенно стали занимать экономические 
мигранты, и Россия на постсоветском простран-
стве стала ключевым центром притяжения тру-
довых ресурсов. В новых условиях действующее 
законодательство оказалось сильно устаревшим 
и не отражавшим новой сложившейся реальности. 
В частности, устарели закон СССР от 24.06.1981 
№5152-Х «О правовом положении иностранных 
граждан в СССР» (с изменениями 1996 г.) [15] и 
указ Президента РФ от 16.12.1993 №2146 «О при-
влечении и использовании в Российской Федера-
ции иностранной рабочей силы» [16]. 

Разработка законодательства в области при-
влечения и использования трудовых ресурсов из 
стран СНГ началась в 1996–1997 гг. Правитель-
ством РФ был внесен в Государственную Думу 
проект федерального закона о привлечении к 
трудовой деятельности иностранных граждан. В 
этом законопроекте впервые появился инструмент 
квот как «барьер на пути чрезмерного использо-
вания иностранной рабочей силы». Но законо-
проект Госдумой был отклонен.

 Вопросы трудовой миграции вошли составной 
частью в другой законопроект, который был при-
зван кардинальным образом изменить всю право-
вую основу пребывания иностранцев в России. Но 
и этот законопроект постигла неудача. В том же 
1997 г. из-за возражений правительства и профсо-
юзов законопроект был отклонен и направлен на 
доработку. Закон о правовом положении иностран-
ных граждан дорабатывался вплоть до 2002 г.

Ранее, в 1970–1980-х годах, в Москве, испыты-
вающей недостаток рабочей силы, действовала 
система привлечения работников по лимиту — 
квоте, устанавливаемой специальным решением 
Моссовета по заявкам предприятий. Мигранты, 
привлекаемые по лимиту, получали право работать 
в Москве на основе трудового договора и времен-
ную прописку, чаще всего в общежитии. В течение 
пяти лет они не имели права перейти на другую 
работу и лишь по прошествии этого срока полу-
чали право претендовать на жилплощадь и по-
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стоянную прописку в Москве. Потребность в 
«лимитчиках» в этот период достигала 50 тыс. 
человек в год.

 В 1997–2002 гг., в ходе реформ и в связи с 
отменой лимитированного завоза в город иного-
родней рабочей силы, в Москве возникла объек-
тивная необходимость целенаправленного при-
влечения и использования иностранной рабочей 
силы. Начиная с 1994 г. привлечение и использо-
вание иностранной рабочей силы в Москве рег-
ламентировалось временным Положением, утверж-
денным распоряжением мэра Москвы от 24.05.94 
N243-РМ «О привлечении и использовании в 
городе Москве иностранной рабочей силы» [17]. 
Совместная деятельность нескольких структур 
(миграционной службы города Москвы, паспор-
тного управления ГУВД города Москвы, государ-
ственной налоговой инспекции по городу Москве 
и др.) позволила в значительной степени упоря-
дочить процесс привлечения иностранной рабо-
чей силы, поддерживать оптимальную конкурен-
цию на рынке труда в Москве. Доля иностранной 
рабочей силы в общей численности занятых в 
Москве была относительно невелика (0,65%) и не 
выступала дестабилизирующим фактором для 
рынка труда. Преобладающая часть иностранных 
граждан направлялась в отрасли, где имелись 
вакансии, и по специальностям, которые считались 
москвичами непривлекательными и непрестиж-
ными (несмотря на высокую оплату труда).

В то же время процесс привлечения и исполь-
зования иностранной рабочей силы был еще не 
до конца отлаженным. Поэтому в целях совер-
шенствования миграционной политики, усиления 
контроля за привлечением и использованием 
иностранной рабочей силы в городе в условиях 
нарастающего притока и возможного осложнения 
ситуации на рынке труда Правительством Москвы 
было утверждено постановление от 16.07.1996 
№587 «О практике привлечения и использования 
в Москве иностранной рабочей силы» [18]. В со-
ответствии с п. 2 указанного постановления была 
создана Межведомственная административная 
комиссия при Правительстве Москвы по вопросам 
привлечения и использования иностранной ра-
бочей силы. 

В середине 1990-х годов наблюдалось стрем-
ление выстроить логичную схему деятельности 
по-настоящему внебюджетных социальных фон-
дов. Существовал Фонд занятости, вопросы  занятости 
были прерогативой субъектов РФ. Полномочия 
по привлечению ИРС были у регионов — через 
механизм выделения квот региональной межве-
домственной комиссией по вопросам привлечения 
и использования ИРС, в состав которой входили 

представители всех заинтересованных ведомств, 
общественных организаций работодателей, проф-
союзов, молодежи, инвалидов, женщин и т.д., 
правоохранительных структур. Уполномоченным 
органом власти по вопросам миграции в Москве 
был Департамент труда и занятости Правительства 
Москвы. Права по контролю за выполнением 
порядка привлечения и использования иностран-
ных работников были как у федеральных право-
охранительных органов, так и у субъекта РФ. 
Главной проблемной зоной были рынки, поскольку 
этот был период массового роста торговой дея-
тельности. 

Основные положения миграционного законо-
дательства в данный период.

Соблюдение принципа приоритетного права 
российских граждан на занятие вакантных рабо-
чих мест и учет наличия в регионе равноценной 
рабочей силы и отсутствия возможности пере-
распределять трудовые ресурсы из других регио-
нов страны.

Иностранный гражданин, въехавший в РФ с 
целью осуществления профессиональной деятель-
ности, мог работать по найму на территории РФ 
только при наличии подтверждения на право 
трудовой деятельности, выданного на его имя на 
основании полученного работодателем разреше-
ния.

Разрешение не подлежало передаче другим 
работодателям, а привлекаемые на основе разре-
шения иностранные работники не могли быть 
переведены на работу к другому работодателю.

Привлечение иностранных граждан из числа 
высококвалифицированных специалистов осу-
ществлялось без оформления разрешения в слу-
чаях найма работодателями для работы на пред-
приятиях с иностранными инвестициями, 
действующих на территории РФ, иностранных 
граждан на должности руководителей предприя-
тий, их заместителей, руководителей подразделе-
ний этих предприятий.

Заключения с обоснованием целесообразности 
привлечения и использования работодателем ино-
странной рабочей силы выдавались только при 
выполнении следующих условий:

 � обеспечение равных условий и оплаты труда 
иностранных работников по отношению к 
гражданам Российской Федерации (зарплата 
иностранного работника должна быть не ниже 
среднеотраслевой по данной профессии в дан-
ном субъекте РФ);

 � жилищное обеспечение иностранного гражда-
нина на период его пребывания в Российской 
Федерации в соответствии с социальной нор-
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мой площади жилья, установленной в соответ-
ствующем субъекте;

 � обеспечение иностранного гражданина на пе-
риод его пребывания в РФ страховым меди-
цинским полисом, оформленным в установ-
ленном порядке;

 � равные условия налогообложения иностранных 
и российских работников.
Вследствие такой миграционной политики при-

влечение иностранных работников было эконо-
мически невыгодно и применялось только при 
отсутствии соответствующих национальных кад-
ров. Объем квоты на привлечение иностранных 
работников в Москве составлял 60–80 тыс. чело-
век в год. И этого было достаточно.

Прием работодателем иностранных граждан 
или лиц без гражданства на работу без специаль-
ного разрешения, использование труда иностран-
ных граждан с нарушением условий, указанных 
в разрешении на привлечение иностранной ра-
бочей силы, влекло за собой ответственность 
юридического (физического) лица в виде налага-
емого в судебном порядке штрафа в размере двад-
цатикратной величины установленной минималь-
ной месячной заработной платы в городе Москве 
за каждого привлеченного рабочего или специа-
листа. При этом ответственность наряду с ино-
странным подрядчиком (работодателем) нес и 
российский заказчик.

Для исключения незаконной, вне квот, трудо-
вой деятельности ИРС миграционная служба 
города Москвы, подведомственная городу, осу-
ществляла постоянный контроль за порядком 
привлечения работодателями иностранных ра-
ботников. Итоги их проверок выносились для 
принятия решений на рассмотрение межведомс-
твенной комиссии, которая проводила свои засе-
дания не реже одного раза в месяц. На каждое 
заседание представлялись документы о наказании 
от 80 до 100 организаций за незаконное привле-
чение к трудовой деятельности от трех до несколь-
ких десятков мигрантов. Максимальная численность 
сотрудников, занимающихся контролем в Москве, 
была не более 60 человек. Но они сумели создать 
в городе условия для понимания работодателем 
невозможности безнаказанно привлекать ИРС 
без соответствующего решения межведомственной 
комиссии.

В этот период главное недовольство работода-
телей вызывал длительный цикл рассмотрения 
заявки на привлечение ИРС (до трех месяцев). 
Было принято решение о предварительном рас-
смотрении заявок работодателей на отраслевых 
и территориальных рабочих группах (по сути, 
отраслевые и территориальные межведомственные 

комиссии по своему составу), что позволило го-
родской комиссии сосредоточить свое внимание 
на спорных и прецедентных случаях, сократить 
до одного месяца срок рассмотрения от подачи 
заявки до принятия решения.

Система работала, более того, она позволяла 
регулировать рынок труда отдельных направлений 
деятельности. В конце 1990-х годов снизился объем 
финансирования Метростроя, возникла реальная 
угроза сокращения численности. На этом фоне 
возросли объемы работ и появилась заявка на 
привлечение ИРС в строительный комплекс го-
рода в связи со строительством Третьего транс-
портного кольца. По рекомендации межведом-
ственной комиссии значительный объем работ 
по строительству Третьего транспортного кольца 
был передан Метрострою, что позволило избежать 
значительных сокращений и существенно сокра-
тить заявку на ИРС для строителей. Этот пример 
не единичен. Впоследствии, когда финансирование 
метро возросло и увеличились объемы работ, 
Метрострой вышел в межведомственную комис-
сию с заявкой о привлечении более 4000 ИРС из 
стран СНГ, где имелись специалисты данного 
профиля. Заявка была существенно урезана, ре-
комендовано привлечь к данной работе мосто-
строителей города, профиль деятельности которых 
был близок к метростроевской. В итоге была более 
ритмичная загрузка заказами в интересах обес-
печения занятости москвичей, в обеспечении 
социальной стабильности в городе.

3. Централизация полномочий

В начале 2000-х годов возникли иные процес-
сы. С целью «оптимизации» платежи во внебюд-
жетные социальные фонды были заменены единым 
социальным налогом, Фонд занятости ликвиди-
рован. Региональные структуры, например Де-
партамент труда и занятости Правительства Москвы, 
были ликвидированы. Вместо этого создана ре-
гиональная служба занятости населения феде-
рального подчинения. Активные программы за-
нятости, направленные на профилактику роста 
безработицы, были свернуты, федеральные сред-
ства выделялись на пособия по безработице, ор-
ганизацию общественных работ, переобучение и 
ряд других программ, направленных на работу с 
безработными. Но это отдельная тема. 

Была создана Федеральная миграционная служ-
ба (ФМС), к которой перешли полномочия по 
контролю за миграцией, ведением работы по вы-
даче разрешений на работу и т.д. У субъекта РФ 
осталось право предлагать квоту на привлечение 
ИРС, которая утверждалась федеральным центром. 
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Миграционными вопросами в городе занималась 
не служба занятости, а Комитет межрегиональных 
связей Правительства Москвы. Законодательство 
в сфере миграции вошло в период постоянных 
изменений и дополнений. 

В этот период произошли кардинальные изме-
нения характера миграции в Россию. Трудовой поток 
занял значительную часть в общем миграционном 
потоке, поэтому назрела необходимость в его регу-
лировании и контролировании. Были приняты два 
основополагающих Федеральных закона — от 31.05.2002 
№62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
[19] и от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» [20].

Законом о правовом положении иностранных 
граждан были введены правовые статусы ино-
странных работников, а количество иностранцев 
на рынке труда предложено регулировать квота-
ми. Квота (количество работников из визовых 
стран) теперь определялась заранее на предшест-
вующий год, а не фиксировалась «по факту» (ис-
ходя из количества заявок, поданных работода-
телями), как ранее. Идея квотировать привлечение 
рабочей силы из стран СНГ обсуждалась при 
принятии нового закона, но не была принята.

Гарантией уровня зарплаты иностранных ра-
ботников стал МРОТ, а не среднеотраслевой уро-
вень по данной профессии в регионе, взносы с 
Фонда оплаты труда в социальные фонды (единый 
социальный налог) за иностранных работников 
не взимается. Возникла парадоксальная ситуация: 
по законодательству работодателю существенно 
выгоднее принимать на работу иностранного 
работника, а не россиянина. Это стало главной 
причиной роста привлечения мигрантов в эконо-
мику. Мигранты готовы были трудиться за мень-
шую зарплату ввиду отсутствия достаточного 
числа рабочих мест и существенно более низкий 
уровень оплаты труда у себя на родине.

Этот период также характеризуется сильным 
увеличением объемов легального привлечения 
иностранных работников (в 2–3 раза). Тем не 
менее, согласно экспертным оценкам, число ле-
гально занятых в экономике составляло не более 
10–15% всей трудовой миграции. Остальные по-
полняли сектор незаконной занятости и неурегу-
лированного пребывания. Именно в эти годы 
произошло становление сектора незаконной за-
нятости и расцвет бизнеса на мигрантах, в первую 
очередь посреднических услуг по оформлению 
регистрации и разрешений на работу.

В этот период были установлены более высокие 
размеры штрафов за нарушение миграционного 
законодательства. Нарушение работодателем пра-

вил привлечения и использования иностранной 
рабочей силы наказывалось: для граждан — от 10 
до 25 МРОТ; для должностного лица — от 25 до 
100 МРОТ; для юридического лица — от 50 до 
2000 МРОТ. За незаконное осуществление ино-
странным гражданином или лицом без граждан-
ства трудовой деятельности в РФ полагался штраф 
от 10 до 25 минимальных размеров оплаты труда 
(МРОТ) и административное выдворение за пре-
делы России.

За предшествующие годы значительно вырос-
ли масштабы использования труда иностранных 
граждан, но еще больше выросли масштабы не-
легальной трудовой иммиграции. Причинами 
столь широкого применения труда иностранных 
граждан стали не только демографические тен-
денции в стране, но и системные проблемы рынка 
труда. Последнее десятилетие на российском рынке 
труда наблюдался профессионально-квалифика-
ционный дисбаланс спроса и предложения рабо-
чей силы. Ощущалась острая нехватка квалифи-
цированных кадров по многим профессиям и 
специальностям [Одегов, 2015, № 21, с. 267]. Низ-
кий уровень оплаты труда в реальном секторе 
привел к оттоку квалифицированных кадров в 
другие секторы экономики и снижению спроса 
на профессиональное образование по низкооп-
лачиваемым специальностям, т.е. невозможности 
восполнить кадровый дефицит в перспективе.

Этот дисбаланс и определял сохранение «оча-
говой» безработицы при высоких показателях тру-
довой иммиграции. Кадровый дефицит частично 
замещался за счет привлечения иностранных ра-
ботников. При этом оставался высоким спрос на 
низкоквалифицированный труд иностранных граж-
дан, не претендовавших на высокую заработную 
плату, постоянное жилье, безопасные условия труда, 
социальное и медицинское страхование, что было 
выгодно для российских работодателей.

Новый Федеральный закон от 18.07.2006  
№109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ» (вступивший 
в силу с 15.01.2007) [22] существенно изменил 
правовое положение трудовых мигрантов, при-
ехавших в Россию в порядке, не требующем по-
лучения визы, т.е. именно той категории мигран-
тов, из которой и формировалась большая часть 
нелегального сектора. В соответствии с этим за-
коном введены:

 � квотирование разрешений на труд для лиц с 
безвизовым въездом;

 � квотирование разрешений на временное прожи-
вание для въезжающих в безвизовом режиме;

 � требование о получении разрешений на рабо-
ту временно проживающим иностранцам;
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 � норма, разрешающая аннулировать разрешение 
на временное проживание при изменении квоты 
на следующий год (данное положение было 
отменено в июне 2009 г.).
Закон ужесточил политику по отношению к 

временно проживающим иностранцам.
Еще одной новацией Закона стало изменение 

порядка учета пребывания иностранца, который 
мог теперь проводиться как по жилому помещению, 
где он поселился, так и по месту его работы, а также 
по адресу любой организации, согласившейся вы-
ступить в качестве принимающей стороны. Изме-
нился и порядок получения разрешений на работу 
трудовыми мигрантами из безвизовых стран. Раз-
решение на работу в виде трудовой карты теперь 
получал сам работник, при этом он получил право 
свободного поиска работы и право сменить рабо-
тодателя (в пределах субъекта Федерации, где вы-
дана трудовая карта). Работодатели теперь были 
вправе принять на работу иностранного гражда-
нина при наличии разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников у орга-
низации и разрешения на работу у работника. 
При этом работодатель был освобожден от необ-
ходимости оформлять разрешение на наем миг-
ранта (если иностранец — гражданин страны, с 
которой у России установлен безвизовый режим, 
например Таджикистан, Киргизия, Молдова и др.), 
но сохранилась обязанность уведомлять органы 
ФМС России и органы службы занятости населе-
ния о принятии иностранного работника. Кроме 
того, работодатели, привлекающие иностранную 
рабочую силу, теперь должны были представлять 

заявки по всем иностранным работникам, в том 
числе прибывшим из СНГ в безвизовом порядке.

Квоты стали устанавливаться в зависимости 
от профессии, специальности, квалификации 
иностранных граждан, страны их происхождения, 
а также иных экономических и социальных кри-
териев с учетом региональных особенностей рынка 
труда. Также предусматривалась возможность 
установить перечень наиболее востребованных 
профессий (специальностей, должностей), на ко-
торые квоты не распространялись. 

Правительство РФ вправе ежегодно с учетом 
региональных особенностей рынка труда и необ-
ходимости в приоритетном порядке трудоустрой-
ства граждан России устанавливать допустимую 
долю иностранных работников, используемых в 
различных отраслях экономики. В связи с изме-
нениями в законодательстве изменился и порядок 
взаимодействия федеральных и региональных 
органов исполнительной власти при определении 
потребности в иностранных работниках для осу-
ществления трудовой деятельности. Механизм 
квотирования стал длительным и громоздким. 
Вместо месячного рассмотрения заявки, как это 
было в 1990-е годы, процедура затянулась на мно-
гие месяцы. Нижеприведенные данные о порядке 
проведения квотной и корректировочной кампа-
ний это подтверждают.

4.  Кризис

В конце 2006 г. пришло осознание, что невоз-
можно решать все проблемы рынка труда, осо-
бенно его региональной составляющей, из феде-

рис. 1. схема регуляции квотирования

ПорЯдок установлениЯ квот длЯ ПривлечениЯ иностранныХ раБотников

работадатели ежегодно до 1 мая представляют в уполномоченные органы субъектов рФ заявку  
о потребности в иностранных работниках в текущем году

субъекты рФ ежегодно до 15 июля формируют предложения по привлечению  
и использованию иностранных работников на следующий год

минздравсоцразвития россии ежегодно до 15 октября направляет в Правительство рФ  
предложения по определению потребности и установлению квот на привлечение и использование 

иностранных работников в следующем году

минздравсоцразвития россии в месячный срок с даты вступления в силу постановления 
Правительства рФ утверждает распределение квоты по субъектам рФ, профессиям, 

специальностям и квалификации иностранных работников

роструд в трехнедельный срок с даты вступления в силу утвержденного распределения квоты 
по субъектам рФ уточняет сведения о рабочих местах, на которые предполагается 

привлечение иностранных работников в следующем году
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рального центра. Службы занятости были 
переданы в совместное ведение федерального 
центра и регионов. К чести Москвы следует ска-
зать, что в эти годы не вся активная политика 
занятости была свернута. Так, московский закон 
«О квотировании рабочих мест» [23] для инва-
лидов и молодежи, принятый в 1998 г., продолжал 
действовать, вел эту работу Комитет обществен-
ных связей Правительства Москвы. 

В 2008 г. начался экономический кризис, кото-
рый неизбежно должен был сказаться на рынке 
труда. Ко времени создания в Москве Департа-
мента труда и занятости населения г. Москвы 
(апрель 2009 г.) ситуация с порядком привлечения 
иностранной рабочей силы стала неуправляемой, 
что подтверждают статистические данные. На 2008 г. 
в городе Москве квота на привлечение иностран-
ной рабочей силы достигла уровня 561,8 тыс. 
человек. Существенную долю квот получали ор-
ганизации-посредники, не ведущие реальной эко-
номической деятельности, с целью перепродажи, 
что существенно деформировало рынок труда. 
На 2009 г. квота была сокращена до 327,4 тыс., на 
2010 г. — до 250 тыс., с 2011 г. квота в городе на-
ходится на уровне 200 тыс. человек в год.

Но произошедшая в предшествующие годы по-
литика либерализации привлечения мигрантов к 
трудовой деятельности на фоне сокращения квот 
привела к перетоку мигрантов в сектор нелегаль-
ного использования ИРС. На рубеже 2009–2010 гг. 
начался новый этап миграционной политики в 
сфере трудовой миграции. Его предпосылками 
стали нарастающее противоречие между реализа-
цией антикризисного комплекса мер по защите 
рынка труда «от избыточной иностранной рабочей 
силы», в рамках которого происходили сокращение 
квот на занятие трудовой деятельностью и ужес-
точение процедуры получения разрешения на 
работу, и модернизацией экономики России, ко-

торая диктовала потребность в иностранном труде, 
преимущественно высококвалифицированном.

 До сих пор регулирование трудовой миграции 
осуществлялось не путем отбора лиц нужной 
рынку квалификации, а путем прямого запрета 
на труд для иностранцев в некоторых секторах 
экономики (например, в розничной торговле) и 
определением списка категорий иностранных лиц, 
которым не нужно оформлять разрешение на 
работу (например, дипломаты, участники Гос-
программы переселения и т.д.). Кроме того, в 
целях дифференцированного подхода к разным 
категориям трудовых мигрантов ежегодно утверж-
дался список профессий (специальностей) ино-
странных граждан, на которые квоты не распро-
странялись. В списке на 2008 г. было 15 позиций 
для директоров различных категорий и 4 пози-
ции для инженеров. В аналогичных списках на 
2009 и 2010 гг. директоров стало больше, а инже-
неров осталось всего два вида специалистов: по 
защите информации и по автоматизации произ-
водственных процессов.

Федеральныи законом № 86-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (принят 19 мая 2010 г.) и отдельными 
законодательными актами Российской Федерации 
[24] были внесены изменения в порядок регули-
рования трудовой деятельности некоторых кате-
горий иностранных граждан. Закон, вступивший 
в силу с 1 июля 2010 г., ввел новую категорию 
трудовых мигрантов (высококвалифицированные 
специалисты) и установил новые правила найма 
иностранцев, планирующих работать по найму у 
физических лиц. Мигранты категории высоко-
квалифицированных специалистов, приехав в 
Россию по приглашению работодателя, теперь 
могут оформить разрешение на работу вне квоты 
сразу на три года. Затем разрешение продлевает-

рис. 2. схема корректировки квот

ПорЯдок корректировки квот длЯ ПривлечениЯ иностранныХ раБотников

субъекты рФ до 1 мая принимают заявки от работодателей о дополнительной потребности  
в иностранных работниках или заявления об отказе их привлечения

до 15 июля предложения по увеличению или уменьшению квот для привлечения иностранных 
работников на текущий год представляются в минздравсоцразвития россии

минздравсоцразвития россии по предложениям субъектов рФ и по согласованию с Фмс россии 
до 15 августа принимает решение об увеличении или уменьшении размера квот, утвержденных 

субъектам рФ на текущий год и вносит соответствующие изменения в приказ
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ся неограниченное число раз. Если осуществлять 
трудовую деятельность предполагается на терри-
тории нескольких субъектов РФ, то разрешение 
выдается с правом работать в этих субъектах. 

Работающие по найму у физических лиц граж-
дане, прибывшие из безвизовых стран, могут осу-
ществлять трудовую деятельность у физических 
лиц на основании патента (без получения разре-
шения на работу). Круг работ, на которых можно 
трудиться на основании патента, ограничен толь-
ко семейными, домашними и личными нуждами 
физических лиц, не связанными с предпринима-
тельской деятельностью. На практике число про-
данных ФМС патентов для работы у физических 
лиц стало превышать число выданных разрешений 
на работу у юридических лиц. 

Как успех в работе ФМС обозначался рост 
поступлений в бюджет от продажи патентов. ФМС 
как одну из главных задач своей деятельности 
обозначила легализацию мигрантов через систе-
му патентования.

К основным недостаткам практики правопри-
менения такого порядка привлечения иностран-
ных граждан можно отнести следующие.

Работодатели не уведомляют о приеме мигран-
та на работу и об увольнении, оперативных баз 
данных по аннулированным разрешениям на ра-
боту и снятию с регистрационного учета по юри-
дическому адресу работодателя нет, поэтому не-
возможно проверить, где находится мигрант и 
чем он занимается.

Работодатели экономически заинтересованы 
в привлечении более дешевого труда иностранных 
граждан, так как они не обязаны уплачивать за 
них взносы в Пенсионный фонд, Фонд социаль-
ного страхования и Фонд обязательного меди-
цинского страхования.

Мигрант, получив первоначальное разрешение 
в рамках квоты и покинув страну, не выработав 
квоту (например, не пройдя испытательный срок), 
лишает работодателя возможности нанять дру-
гого, поскольку квота уже оказывается выбранной. 

В отдельных секторах экономики произошло 
полное замещение российских работников.

Работодатели в заявках на привлечение ино-
странных работников указывают низкий размер 
заработной платы, создавая условия непривлека-
тельности таких вакансий для российских граж-
дан. При этом фактический размер заработной 
платы значительно превышает заявляемый.

Оставаясь наиболее развитым в социально-
экономическом плане российским регионом, Мос-
ква стабильно притягивает к себе значительные 
потоки внешних трудовых мигрантов, в первую 
очередь иностранных работников из стран СНГ. 

Но, несмотря на активно принимаемые Прави-
тельством Москвы меры, в городе, по самым ос-
торожным оценкам, количество нелегально или 
неофициально работающих иностранных граждан 
вдвое превышает установленные квоты. Это обу-
словлено двумя причинами: 

 � низкой результативностью контроля за соблюде-
нием порядка привлечения трудовых мигрантов;

 � недостаточными полномочиями региональных 
органов занятости населения по регулированию 
трудовых потоков. 

5. Краткие выводы

Вышеизложенные проблемы трудовой мигра-
ции в своей основе имеют законодательное про-
исхождение, но впоследствии нашли отражение 
в Концепции государственной миграционной 
политики. Ряд положений Концепции противо-
речит заявленным принципам государственной 
миграционной политики. Такие принципы, как 
защита национального рынка труда, дифферен-
цированный подход к регулированию миграци-
онных потоков, имеют чисто декларативный либо 
односторонний характер. Концепцией не рассмат-
риваются механизмы их практической реализации 
на региональном уровне, предлагаются меры толь-
ко федерального значения. Использование ино-
странной рабочей силы свидетельствует о при-
знании миграции в качестве панацеи решения 
демографических проблем России, однако в усло-
виях города Москвы это утверждение не работа-
ет. Кроме того, периодически предлагается пол-
ностью отменить механизм квотирования 
привлечения иностранных работников — един-
ственный действенный инструмент по защите 
регионального рынка труда от избыточного при-
тока внешних трудовых ресурсов. 

Вместо регулирования притока иностранных 
работников введен механизм продажи патентов, 
пока для мигрантов из безвизовых стран, тем 
самым введено свободное трудоустройство ино-
странных работников на любое рабочее место. 
Единственным критерием выступает стоимость 
патента.

На примере покажем пагубность такого под-
хода для отечественного рынка труда. В 2010 г. на 
заседание Межведомственной комиссии Прави-
тельства Москвы по вопросам привлечения и 
использования ИРС вышли три организации с 
просьбой о выделении квот на право работы ино-
странным работникам из среднеазиатских рес-
публик СНГ высотными альпинистами с заработ-
ной платой 10900 руб. Такой уровень зарплаты 
обусловлен тем, что это городской минимальный 
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уровень зарплаты на тот период, установленный 
трехсторонним соглашением между Правитель-
ством города, объединениями профсоюзов и объ-
единениями работодателей [25]. Фактическая 
зарплата, сложившаяся в этом секторе, составля-
ла не менее 45 000 рублей, так как это опасная 
работа, связанная с особыми условиями труда, 
требующая необходимой ежегодной аттестации. 
Ни одного москвича в данных организациях не 
трудилось и не предполагалось использовать ра-
ботодателем, так как, по их словам, за такие деньги 
москвичи не будут работать, а иностранцы гото-
вы. С точки зрения «тупой» экономики: работа 
будет выполняться за меньшие деньги, вроде бы 
благо. Но такая замена москвичей на ИРС при-
ведет к тому, что высвобожденные с рынка труда 
альпинисты, а это, как правило, увлеченные го-
рами люди, умеющие зарабатывать только этим 
трудом, останутся без работы, могут прийти в 
службу занятости, которая обязана им предоста-
вить весь необходимый комплекс услуг. Затраты 
на пособия, переобучение и другие формы под-
держки, по нашим оценкам, на одного высвобож-
даемого, в среднем, составляли 28 000 руб. в месяц 
бюджетных средств. Комиссия отказала этим ор-
ганизациям в выдаче квоты на ИРС.

А сейчас: заплатил за каждого иностранца 
4000 руб. в месяц и бери на работу. Оппоненты 

могут возразить, что у субъекта РФ имеется право 
по отдельным профессиям запретить продажу 
квот. Теоретически да, но на практике этого не 
делается, поскольку заниматься этим должны 
профессионалы рынка труда, лучше в составе 
комиссии, как было раньше, чтобы не было зло-
употреблений.

За время существования ФМС ситуация толь-
ко ухудшалась, законодательство изменялось в 
угоду социально безответственному бизнесу и в 
ущерб отечественным трудовым ресурсам. Поэтому 
предлагаем ФМС распустить, поскольку она не 
справилась с возложенными на нее задачами, 
передать миграционную политику органам, веда-
ющим социально-трудовой сферой (как это прак-
тикуется во всем мире), паспортно-визовую ра-
бот у верну ть в МВД. Можно верну ться к 
положительной практике, наработанной в пред-
шествующие годы, адаптировав ее к существующей 
нормативно-правовой базе, скорректировав ее с 
точки зрения, как минимум, равных условий на 
труд и его вознаграждение для отечественных 
трудовых ресурсов и ИРС. Сохранить механизм 
ограничений на привлечение ИРС (квоты), суще-
ственно упростив механизм, предоставив субъ-
ектам РФ право определять перечень рабочих 
мест, организаций, а федеральному центру  — 
утверждать только общий объем.



35уровень жизни населения регионов россии • № 2 (196), 2015 • 162 • 25–35

Нетеребский О.В.

ства.РФ ..http://govern-ment .ru/

12 .. Карачурина Л. Иммиграционная. политика. Германии:. успешный. —.
неуспешный.опыт.//.Мировая.экономика.и.международные.отноше-
ния ..2008 ..№.7 ..С ..50–60 .

13 .. Залесская О.В. Китайские.мигранты.на.российском.Дальнем.Восто-
ке.во.второй.половине.ХIХ.—.начале.ХХI.вв .:.основные.вехи.присут-
ствия.и.деятельности.//.Уровень.жизни.населения.регионов.России ..
2013 ..№.1 ..С ..115–120 .

14 .. Локтюхина Н.В., Рожков В.Д. Регулирование. иностранной. трудо-
вой. миграции. как. механизм. снижения. неустойчивости. занятости.
//.Уровень.жизни.населения.регионов.России ..2014 ..№.4 ..С ..18–27 .

15 .. Закон.СССР.от.24 .06 .1981.№5152-Х.«О.правовом.положении.ино-
странных. граждан. в. СССР». (с. изменениями. 1996. года) .. Консуль-
тант-Плюс ..

16 .. О. привлечении. и. использовании. в. Российской. Федерации. ино-
странной.рабочей.силы ..Указ.Президента.РФ.от.16 .12 .1993.№2146 ..
Консультант-Плюс .

17 .. О. привлечении. и. использовании. в. городе. Москве. иностранной.
рабочей. силы .. Распоряжение. Мэра. Москвы. от. 24 .05 .94. N243-РМ ..
Консультант-Плюс ..

18 .. О. практике. привлечения. и. использования. в. Москве. иностранной.
рабочей.силы ..Постановление.Правительства.Москвы.от.16 .07 .1996.
№587 ..Консультант-Плюс .

19 .. Федеральный.закона.от.31 .05 .2002.№62-ФЗ.«О.гражданстве.Россий-
ской.Федерации» ..Консультант-Плюс .

20 .. Федеральный. закон. от. 25 .07 .2002. №115-ФЗ. «О. правовом. положе-
нии.иностранных.граждан.в.Российской.Федерации» ..Консультант-
Плюс .

21 .. Одегов Ю.Г., Карташев С.А., Логинова Е.В. Реалии.современного.ме-
неджмента ..М .:.МГИИт,.2015 ..

22 .. Федеральный.закон.от.18 .07 .2006.№109-ФЗ.«О.миграционном.учете.
иностранных.граждан.и.лиц.без. гражданства.в.РФ» ..Консультант-
Плюс .

23 .. Закон.г ..Москвы.от.22 .12 .2004.№.90.«О.квотировании.рабочих.мест» ..
Консультант-Плюс .

24 .. Федеральный.закон.от.19 .05 .2010.№86-ФЗ.«О.внесении.изменений.
в.Федеральный.закон.«О.правовом.положении.иностранных.граж-
дан.в.Российской.Федерации».и.отдельные.законодательные.акты.
Российской.Федерации» ..Консультант-Плюс .

25 .. Постановление. Правительства. Москвы. от. 30 .11 .2010. №1042-ПП.
«О.проектах.Московского.трехстороннего.соглашения.на.2011.год.
между. Правительством. Москвы,. московскими. объединениями.
профсоюзов. и. московскими. объединениями. работодателей. и. Со-
глашение.о.минимальной.заработной.плате.в.городе.Москве.на.2011.
год.между.Правительством.Москвы,.московскими.объединениями.
профсоюзов.и.московскими.объединениями.работодателей» ..Кон-
сультант-Плюс .

Federation	for	the	period	up	to	2025].	Moscow,	2012.
10. Kontseptsiya demograficheskoy politiki Rossiyskoy Federatsii na period do 2015 

goda. Ukaz Prezidenta Rossii ot 9 oktyabrya 2007 goda № 1351.	[he	concept	
of	demographic	policy	of	the	Russian	Federation	for	the	period	up	to	2015.	
Decree	of	the	President	of	Russia	on	October	9,	2007	№	1351.].

11. Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy 
Federatsii do 2020 goda / Internet portal pravitelstva RF	[he	concept	of	long-
term	 socio-economic	 development	 of	 the	 Russian	 Federation	 to	 2020	 /	
Internet	portal	of	the	government	of	the	Russian	Federation].	Available	at:	
http://government.ru/

12.	 Karachurina	 L.	 Immigratsionnaya	 politika	 Germanii:	 uspeshnyiy	
–	 neuspeshnyiy	 opyit	 [immigration	 policy	 in	 Germany:	 Successful	
-	 unsuccessful	 experience].	 Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyie 
otnosheniya [World	 Economy	 and	 International	 Relations].	 2008,	 I.	 7,	 pp.	
50-60.

13.	 Zalesskaya	 O.V.	 Kitayskie	 migrantyi	 na	 rossiyskom	 Dalnem	 Vostoke	 vo	
vtoroy	 polovine	 HIH	 –	 nachale	 HHI	 vv.:	 osnovnyie	 vehi	 prisutstviya	 i	
deyatelnosti	 [Chinese	migrants	 in	 the	Russian	Far	East	 in	 the	 second	half	
of	the	nineteenth	-	early	XXI	century	.:	the	major	milestones	presence	and	
activities].	Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii	[The	standard	of	living	of	
the	population	of	regions	of	Russia].	2013,	I.	1,	pp.	115-120.

14.	 Loktyuhina	 N.V.,	 Rozhkov	 V.D.	 Regulirovanie	 inostrannoy	 trudovoy	
migratsii	kak	mehanizm	snizheniya	neustoychivosti	 zanyatosti	 [Regulation	
of	 foreign	 labor	 migration	 as	 a	 mechanism	 for	 reducing	 the	 instability	 of	
employment].	Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii	[The	standard	of	living	
of	the	population	of	regions	of	Russia].	2014,	I.	4,	pp.	18-27.

15. Zakon SSSR ot 24.06.1981 №5152-H «O pravovom polozhenii inostrannyih 
grazhdan v SSSR» (s izmeneniyami 1996 goda). Konsultant-Plyus	[Law	of	the	
USSR	from	24.06.1981	№5152-V	“On	the	Legal	Status	of	Foreign	Citizens	
in	the	USSR”	(amended	1996).	Consultant	Plus.].

16. privlechenii i ispolzovanii v Rossiyskoy Federatsii inostrannoy rabochey silyi. 
Ukaz Prezidenta RF ot 16.12.1993 №2146. Konsultant-Plyus.	[On	recruitment	
and	use	 in	 the	Russian	Federation	of	 foreign	 labor.	Presidential	Decree	of	
16.12.1993	№2146.	Consultant	Plus.].

17. privlechenii i ispolzovanii v gorode Moskve inostrannoy rabochey silyi. 
Rasporyazhenie Mera Moskvyi ot 24.05.94 N243-RM. Konsultant-Plyus.	[On	
recruitment	 and	 use	 in	 Moscow	 on	 foreign	 labor.	 The	 Mayor	 of	 Moscow	
from	24.05.94	N243-RM.	Consultant	Plus.]

18. praktike privlecheniya i ispolzovaniya v Moskve inostrannoy rabochey silyi. 
Postanovlenie Pravitelstva Moskvyi ot 16.07.1996 №587. Konsultant-Plyus.	
[On	the	practice	of	recruitment	and	use	of	foreign	labor	Moscow.	Resolution	
of	the	Government	of	Moscow	dated	16.07.1996	№587.	Consultant	Plus.].

19. Federalnyiy zakona ot 31.05.2002 №62-FZ «O grazhdanstve Rossiyskoy 
Federatsii». Konsultant-Plyus.	 [Federal	 law	 from	 31.05.2002	 №62-FZ	 “On	
Citizenship	of	the	Russian	Federation.”	Consultant	Plus.].

20. Federalnyiy zakon ot 25.07.2002 №115-FZ «O pravovom polozhenii 
inostrannyih grazhdan v Rossiyskoy Federatsii». Konsultant-Plyus.	 [The	
Federal	 Law	 of	 25.07.2002	 №115-FZ	 “On	 the	 Legal	 Status	 of	 Foreign	
Citizens	in	the	Russian	Federation.”	Consultant	Plus.]

21.	 Odegov	 Yu.G.,	 KartashYov	 S.A.,	 Loginova	 E.V.	 Realii sovremennogo 
menedzhmenta	 [The	 realities	 of	 modern	 management].	 Moscow,	 MGIIT	
Publ.,	2015.	282	p.

22. Federalnyiy zakon ot 18.07.2006 №109-FZ «O migratsionnom uchYote 
inostrannyih grazhdan i lits bez grazhdanstva v RF». Konsultant-Plyus.	 [The	
Federal	Law	of	18.07.2006	№109-FZ	“On	migration	registration	of	foreign	
citizens	and	stateless	persons	in	the	Russian	Federation.”	Consultant	Plus.]

23. Zakon g. Moskvyi ot 22.12.2004 № 90 «O kvotirovanii rabochih mest». 
Konsultant-Plyus.	 [Law	 of	 Moscow	 of	 22.12.2004	 №	 90	 “On	 employment	
quotas.”	Consultant	Plus.]

24. Federalnyiy zakon ot 19.05.2010 №86-FZ «O vnesenii izmeneniy v Federalnyiy 
zakon «O pravovom polozhenii inostrannyih grazhdan v Rossiyskoy Federatsii» i 
otdelnyie zakonodatelnyie aktyi Rossiyskoy Federatsii». Konsultant-Plyus.	[The	
federal	law	from	19.05.2010	№86-FZ	“On	Amendments	to	the	Federal	Law”	
On	the	Legal	Status	of	Foreign	Citizens	in	the	Russian	Federation	“and	some	
legislative	acts	of	the	Russian	Federation.”	Consultant	Plus.]

25. Postanovlenie Pravitelstva Moskvyi ot 30.11.2010 №1042-PP «O proektah 
Moskovskogo trYohstoronnego soglasheniya na 2011 god mezhdu Pravitelstvom 
Moskvyi, moskovskimi ob’edineniyami profsoyuzov i moskovskimi 
ob’edineniyami rabotodateley i Soglashenie o minimalnoy zarabotnoy plate 
v gorode Moskve na 2011 god mezhdu Pravitelstvom Moskvyi, moskovskimi 
ob’edineniyami profsoyuzov i moskovskimi ob’edineniyami rabotodateley». 
Konsultant-Plyus.	 [Resolution	 of	 the	 Government	 of	 Moscow	 dated	
30.11.2010	№1042-PP	“On	the	project	of	the	Moscow	tripartite	agreement	
in	2011	between	the	Government	of	Moscow,	the	Moscow	trade	unions	and	
employers’	associations	and	the	Moscow	agreement	on	the	minimum	wage	
in	 Moscow	 in	 2011	 between	 the	 Government	 of	 Moscow,	 Moscow	 trade	
unions	and	employers’	associations	Moscow.	“	Consultant	Plus.]



36 уровень жизни населения регионов россии • № 2 (196), 2015 • 162 • 36–41

К проблеме классификации методов 
государственного регулирования занятости 
городского населения

The Problem of classifying Methods of the State 
Regulation of Urban Employment
Получено 20.02.2015 Одобрено 20.03.2015 Опубликовано 17.06.2015 УДК 331.526 DOI: 10.12737/11485

рябов М.с.
аспирант Государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Зеленоградского административного 
округа г. Москвы», начальник Отдела организации 
самозанятости
124683, г. Зеленоград, ул. Каменка, корп. 1818
E-mail: Zelenograd.rms@inbox.ru

ryAboV M.S.
Graduate Student, State Fiscal Institution «Employment Center 
of Zelenograd Administrative District of Moscow»,  
Head of Department of Self-employment
Building 1818, Kamenka Str., Zelenograd, 124683, Russia
E-mail: Zelenograd.rms@inbox.ru

аннотация
объект. Объектом исследования является занятое городское на-
селение Российской Федерации, а предметом — методы регулиро-
вания занятости городского населения.
Предмет. Предмет исследуется с теоретической стороны путем 
анализа отечественных и зарубежных источников с целью выпол-
нить анализ совокупности методов регулирования занятости го-
родского населения.
Цель. Основная цель исследования  — выполнить систематиза-
цию методов регулирования занятости городского населения. 
теоретическое описание статьи. В статье анализируются про-
блемные аспекты регулирования рынка труда городского населе-
ния. Обосновывается, что выбор тех или иных средств регулиро-
вания рынка трудовых ресурсов должен быть основан не только на 
формах вмешательства государства в деятельность субъектов 
рынка, но и на анализе и прогнозе ситуации на рынке труда, опреде-
лении степени преимущества каждого из средств, оценке послед-
ствий их использования.
результаты. Предлагается классификация методов государствен-
ного регулирования занятости городского населения.

Abstract
object. The object of the study is the urban population of the Russian Fed-
eration.
Subject of the Study. The subject of study is methods of regulating the 
employment of urban population. The subject is explored from a theoreti-
cal point through the analysis of domestic and foreign sources with the 
purpose of executing the analysis of the aggregate of methods of regulat-
ing the employment of urban population.
Purpose. The primary purpose of research is to execute systematization of 
methods of regulating the employment of urban population. 
theoretical Description of the Article. The problem aspects of regulat-
ing the labor-market of urban population are analysed. It is grounded that 
in the basis of choosing one or another facilities of regulating the market 
of labor resources not only forms of intervention from the state in activity 
of market subjects must be fixed but also the analysis, and the prognosis of 
situation at the market of labor, determining the degree of advantage of 
each of facilities, estimating the consequences of their use.
results. Classification of methods of government control of the employ-
ment of urban population is offered.

Ключевые слова: методы государственного регулирования, го-
родское население, занятость, рынок труда, 
безработица.

Keywords: methods of government control, urban population, 
employment, labor market, unemployment.

1. введение

Становление и развитие рыночной экономики 
требует гармоничного формирования всех ее 
звеньев — товарного, финансового, рынка недви-
жимости и рынка труда. Несмотря на то, что пе-
рестройка последнего на рыночных принципах в 
России длится уже более 20 лет, проблемы его 
эффективного функционирования до сих пор не 
находят соответствующих конструктивных реше-
ний. В ряде случаев эти проблемы возникают из-за 
недостаточного учета методов регулирования 
рынка труда. Для решения существующих проти-
воречий в функционировании рынка труда необ-

ходимо четко понимать содержание данных ме-
тодов.

В словарях термин «метод» определяется как 
систематизированная совокупность шагов, кото-
рые нужно осуществить для выполнения опреде-
ленной задачи, достижения цели, как путь, способ, 
прием теоретического исследования или практи-
ческого осуществления чего-либо. Следовательно, 
говоря о методах регулирования рынка труда, 
необходимо иметь в виду определенную совокуп-
ность мероприятий, которые необходимо осуще-
ствить уполномоченным органам для функцио-
нирования и развития рынка труда. Многие 
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ученые занимались исследованием методов регу-
лирования рынка труда, но до сих не существует 
единой системы данных методов [Djankov, 2009, 
37, с. 5]. 

Целью статьи является анализ методов госу-
дарственного регулирования занятости город ского 
населения с целью выработки их обоснованной 
классификации. Определение конкретных подхо-
дов к государственной политике на рынке труда 
предусматривает изучение существующих тен-
денций, анализ причин их формирования, а также 
выявление наиболее острых разрушительных форм 
безработицы. 

Анализ современного состояния рынка трудо-
вых ресурсов в городах позволяет выделить осо-
бенности и тенденции его развития. С одной сто-
роны, в России сформированы предпосылки 
рыночной системы регулирования. С другой, фор-
мирование рынка трудовых ресурсов в России не 
позволяет в полной мере применять только ры-
ночные механизмы саморегулирования. В част-
ности, ситуация на отечественном рынке труда 
характеризуется ростом неполной занятости.  
В основе этой тенденции находится взаимодей-
ствие экономических, демографических и соци-
альных факторов. Она также определяет и другие 
неблагоприятные сдвиги в структуре безработных 
в сторону социально незащищенных групп. В 
процессе последующего высвобождения работ-
ников безработица все больше приобретает струк-
турно-циклическую форму, причем происходит 
накопление застойной безработицы среди работ-
ников предпенсионного возраста, женщин и мо-
лодежи. Поскольку рост вынужденной незаня-
тости указанных категорий, как правило, 
сопровождается сокращением их возможностей 
к новому включению в трудовую деятельность, 
то можно предусмотреть последующее увеличение 
средней длительности поиска работы. Это при-
водит к разрушительным последствиям не только 
для качества рабочей силы, но и для личности в 
целом. Указанные обстоятельства обусловливают 
необходимость вмешательства государства в сферу 
управления занятостью населения в городах. 

2. теоретические подходы  
к исследованию методов 
регулирования рынка труда 
городского населения

Исследователь проблем рынка труда Н.И. Ба-
зылев объясняет, что регулирование рынка тру-
довых ресурсов на государственном уровне пре-
дусматривает использование всего спектра 
совокупности как традиционных, так и специфи-

ческих методов, приемов и средств. В общем виде, 
учитывая особенности и специфику методов для 
разработки, принятия и реализации регуляторных 
действий государства в сфере рынка труда, они 
объединены в следующие группы: правовые, эко-
номические, финансово-кредитные, статистические, 
организационные, информационные [Базылев, 
2011, с. 14]. Эти группы методов имеют прямое или 
опосредствованное влияние. Каждый вид предло-
женных методов находит свое непосредственное 
применение. Так, К. Лайкам предлагает использо-
вать статистический метод в расчетах ориентиро-
вочной вместимости рынка труда для экономиче-
ского обоснования регулирования рынка трудовых 
ресурсов на уровне региона [Лайкам, 2010, 8, с.15].

Н.А. Биксина предлагает определение методов 
воздействия на рынок трудовых ресурсов как 
систему разного рода рычагов, с помощью которых 
осуществляются координация и коррекция соци-
ально-трудовых процессов: занятости, безрабо-
тицы и т.п. Биксина предлагает разделять их по 
характеру влияния на правовые, экономические, 
социологические, эвристические, организационно-
административные, информационные, договорные, 
организационно-упорядочивающие, согласитель-
но-арбитражные посреднические, примиритель-
ные, партисипативные, пропагандистские [Бик-
сина, 2013, 5, с. 45]. 

Биксина раскрывает классификацию средств 
пассивного регулирования занятости:

 � с учетом направления влияния — меры, на-
правленные на увеличение предложения на 
рынке трудовых ресурсов; меры по увеличению 
спроса на данном рынке; меры, оказывающие 
влияние на изменение структуры спроса и 
предложения на рынке рабочей силы;

 � с учетом объектов влияния — все лица, про-
живающие в государстве или на определенной 
территории и его отдельные группы, работни-
ки и предприниматели; 

 � с учетом характера влияния — меры ограни-
чительного, поощрительного, запретительного 
и защитного характера;

 � с учетом содержания — меры административ-
ного и экономического характера;

 � с учетом уровня влияния — меры отраслевого, 
государственного, внутриорганизационного 
характера. 
И.Ю. Бочарова уделяет внимание двум методам 

влияния на рынок трудовых ресурсов — эконо-
мическим и административным, но отмечает, что 
их реализация должна быть направлена на фор-
мирование количественных и качественных при-
знаков предложения рабочей силы при неуклон-
ном росте количества новых рабочих мест. 
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Количественные будут предусматривать регули-
рование количества специалистов всех отраслей, 
необходимых на конкретном этапе развития го-
сударства, а качественные будут выдвигать тре-
бования, которым должны отвечать трудовые 
ресурсы соответствующей квалификации для 
качественного и эффективного выполнения воз-
ложенных на них работодателем задач с учетом 
возможностей и потребностей участников рынка 
трудовых ресурсов [Бочарова, 2010, № 25, с. 3].

Некоторые исследователи разделяют существу-
ющие методы на активные и пассивные [Кистанов, 
2011, с. 18]. В первую группу они включают меро-
приятия, направленные на установление и поддер-
жание социального партнерства между субъекта-
ми рынка труда; по содействию предотвращения 
безработицы и обеспечению условий для развития 
предпринимательства; по созданию определенных 
гарантий занятости.

Е. Горбунов к методам воздействия на рынок 
трудовых ресурсов относит следующие [Горбунов, 
2010, 7, с. 26]:

 � юридические, которые базируются на законо-
дательно-правовых и нормативно-правовых 
инструментах;

 � административные, которые основываются на 
применении административных актов и про-
цедур, имеющих обязательную силу;

 � организационно-экономические, предусмат-
ривающие организацию деятельности субъек-
тов регулирования путем создания государством 
условий, выполнение которых делает такую 
деятельность экономически выгодной;

 � экономические, под которыми понимаются 
способы влияния государства на деятельность 
субъектов регулирования через применение 
экономических средств;

 � социально-психологические, которые базиру-
ются на открытости информации о состоянии 
конкретного сектора государственного управ-
ления и широком участии общества в деятель-
ности субъекта регулирования.
В.М. Жеребин выделяет четыре основные груп-

пы методов, воздействующих на рынок трудовых 
ресурсов [Жеребин, 2014, 6, с. 25]:

 � группу методов социально-экономического 
воздействия, включая политику заработной 
платы, механизм стимулирования трудовой 
активности;

 � группу финансово-стоимостных методов, ко-
торые охватывают широкий спектр рычагов, 
включая доход и прибыль, процентные ставки 
и др., опосредствованно влияющие на рынок 
труда;

 � группу нормативно-правовых методов, цель 
которых — определить правовые рамки функ-
ционирования организованного рынка рабочей 
силы;

 � группу методов организационно-экономичес-
кого характера, которые заключаются в при-
нятии необходимых мер службами занятости 
и улучшении качества услуг, которые они пре-
доставляют гражданам.
Разные авторы подчеркивают необходимость 

разграничить методы воздействия на рынок тру-
довых ресурсов. В то же время следует отметить, 
что при определении основных направлений го-
сударственного регулирования занятости населе-
ния, в частности городского, большое значение 
приобретает вопрос о классификации не только 
методов, но и механизмов государственного воз-
действия, которые включают комплекс средств, 
инструментов и методов. Исходя из этого опре-
деления, механизм государственного регулиро-
вания занятости городского населения является 
более широким понятием. С помощью механизма 
происходит регуляторное влияние государства на 
сферу занятости населения в городской местности 
с целью усовершенствования ее структуры, до-
стижения эффективного использования резуль-
татов городского труда и повышения уровня жизни 
городского населения. При этом в качестве мето-
да государственного регулирования занятости 
городского населения могут быть рассмотрены 
способы влияния государства на данную сферу и 
в целом на инфраструктуру рынка труда в городе 
с целью создания благоприятных условий его 
эффективного функционирования и содействия 
производительной занятости.

В основу выбора тех или иных средств регу-
лирования рынка трудовых ресурсов должны быть 
положены не только формы вмешательства госу-
дарства в деятельность субъектов рынка, но и 
анализ, прогноз ситуации на рынке труда, опре-
деление степени преимущества каждого средства, 
оценка последствий их использования [Kaplan, 
2009, 37, с. 92]. Рассмотрим более детально выде-
ленные методы и определим эффективность их 
применения в регулировании рынка трудовых 
ресурсов в городах. 

Экономические методы (социально-экономи-
ческие) действуют опосредствованно на рынок 
труда и должны иметь целью обеспечение благо-
приятных условий для функционирования и раз-
вития отечественного рынка труда. К основным 
инструментам экономического влияния на рынок 
труда относятся: финансирование, денежно-кре-
дитная политика, фискальная политика, полити-
ка оплаты труда. К экономическим методам от-
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носят, например, поддержку экономически 
целесообразных рабочих мест, организацию об-
щественных работ, специализированное инвес-
тирование для создания новых рабочих мест, 
поддержку малого бизнеса и т.п. [Amin, 2009, 37, 
с. 4]. Благодаря экономическим методам вмеша-
тельства государства в функционирование рынка 
труда: государственные расходы, налоги, льготы, 
субсидии, учетная ставка ссудного процента, ин-
вестиции, минимальная заработная плата, соци-
альные выплаты и т.п. — избираются приоритетные 
направления оптимистического или пессимисти-
ческого развития событий на рынке труда и, соот-
ветственно, системы мотивации городского насе-
ления к формированию определенного трудового 
поведения в сфере занятости. Но, как было указа-
но выше, экономические методы осуществляют не 
прямое, а опосредованное влияние на рынок труда, 
потому достаточно проблематично определить 
эффективность их применения, т.е. невозможно 
прямо рассчитать эффект от материальных стиму-
лов, экономических планов и т.п.

Административные методы (организационно-
административные) — это инструменты прямого 
влияния государства на регулирование рынка 
труда. Эти методы представлены в форме прика-
зов, распоряжений, постановлений, которые по-
зволяют, запрещают и нормируют отдельные на-
правления деятельности в сфере занятости. 
К административным методам относят уменьше-
ние пенсионного возраста и длительности рабо-
чего периода, ограничение количества рабочих 
мест и возможностей совместительства для од-
ного человека. Административные методы отли-
чает от других их характерное соответствие нор-
мам, которые действуют на определенном уровне 
управления, а также актам и распоряжениям вы-
шестоящих органов управления. Эти методы ис-
пользуются на рынке труда в России и других 
стран [Besley, 2004, 3, с. 92].

Правовые методы (нормативно-правовые) ба-
зируются на нормативно-правовых актах, фор-
мируют правовое пространство, благоприятное 
для обеспечения соответствия между предложе-
нием и спросом на рабочую силу. Правовые ме-
тоды являются основой для применения эконо-
мических и административных методов. В общей 
теории права под правовыми методами понима-
ется совокупность многообразных форм и средств 
юридического влияния государства на поведение 
участников общественных отношений, которое 
осуществляется с целью подчинить это поведение 
установленному в обществе правопорядку [Лень-
кина, 2012, 3, с. 47]. С его помощью достигаются 
установления и организация процесса реализации 

прав и юридических обязанностей разными субъ-
ектами общественных отношений.

Научный анализ сути, характера и природы 
понятия «правовые методы» позволяет сделать 
вывод, что их использование представляет собой 
многоаспектный процесс субъектов нормотвор-
ческой деятельности, который направлен на со-
здание нормативно-правового поля относительно 
урегулирования общественных отношений, воз-
никающих по поводу профессиональной ориен-
тации, отбора, назначения на должность, расста-
новки кадров, профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, 
учебы и воспитания персонала, его социально-
правовой защиты и высвобождения работников. 
Правовые методы включают:

 � создание нормативно-правового поля регла-
ментации комплекса правоотношений в сис-
теме предприятие–работник;

 � создание необходимых условий для совершен-
ствования управления кадрами;

 � четкое определение их правового статуса.
Правовым инструментом или формами пра-

вового государственного воздействия являются 
акты законодательства и нормативно-правовые 
акты органов власти [Воловская, 2011, 3, с. 14].  
К экономическим инструментам можно отнести 
инструменты бюджетной, налоговой, инвестици-
онной политики, которая проводится в соответ-
ствующем секторе экономики с целью активиза-
ции городского населения к производительной 
занятости.

3. выводы и рекомендации  
по использованию методов 
регулирования рынка труда

В последнее время все чаще ученые отмечают 
целесообразность применения социологических 
методов при регулировании рынка труда. Эти 
методы целесообразно применять на микроуровне — 
отдельных предприятий — для определения места 
работника в коллективе, для более эффективного 
применения мотивационного механизма, разре-
шения трудовых конфликтов на разных уровнях 
иерархии управления и т.п. Если к социологиче-
ским методам добавить психологические (эврис-
тические), то в результате такого симбиоза можно 
достичь таких направлений регулирования отно-
шений на рынке труда, как формирование эффек-
тивной мотивации к труду подростков и молоде-
ж и ,  р а з в и т и е  д у х о в н ы х  ц е н н о с т е й  и 
психологических установок к активной трудовой 
деятельности. Психологические методы направ-
лены на внутренний мир работника, связаны с 
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его творческим мышлением и внутренней моти-
вацией. Эти методы требуют индивидуального 
подхода к конкретному отдельному работнику. 
Такими методами можно назвать различные пси-
хологические тренинги, психологическую терапию 
и реабилитацию и т.п. Их эффективность дока-
зана на практике, но нуждается в индивидуальном 
подходе к работнику или искателю работы.

Статистические методы применяются для ана-
лиза рынка труда как на региональном, так и 
национальном уровнях. Их использование позво-
ляет достаточно быстро обнаруживать проблем-
ные моменты, которые возникают на рынке труда, 
и, применяя другие методы, ликвидировать или 
сводить к минимуму негативные последствия. 
Статистические методы применяются как вспо-
могательные для анализа ситуации на рынке 
труда — это метод статистического наблюдения, 
корреляционный анализ, регрессионный, фактор-
ный анализ и др. [Bhattacharjea, 2006, 49, с. 212].

Договорные методы, которые используются в 
социально-трудовой сфере, призваны способство-
вать проведению консультаций, переговоров между 
социальными партнерами и заключению системы 
соглашений и договоров на разных уровнях со-
циально-трудовых отношений [Гелета, 2011, 1,  
с. 69]. Использование этих методов  — основа 
функционирования социального партнерства.

Применение методов «согласования интересов» 
(согласительно-арбитражных) основано на прин-
ципах социального партнерства, механизм действия 

которых может быть представлен с позиций ин-
тересов работника, предприятия, государства. 
Использование посреднических, примирительных 
методов имеет целью предотвращать трудовые 
конфликты и улаживать их без социальных по-
трясений и разрушительных процессов.

Партисипативные методы предусматривают 
внедрение современных форм и методов участия 
наемных работников в управлении производством, 
в принятии и реализации организационно-управ-
ленческих нововведений.

4. заключение

Основные выводы исследования говорят о том, 
что в качестве метода государственного регули-
рования занятости городского населения могут 
быть рассмотрены способы влияния государства 
на данную сферу и в целом на инфраструктуру 
рынка труда в городе с целью создания благопри-
ятных условий его эффективного функциониро-
вания и содействия производительной занятости. 
Методы основаны на использовании ряда средств 
и инструментов (рычагов или регуляторов) госу-
дарственного воздействия. Различие между ними 
заключается в том, что средство — это совокуп-
ность способов действий, которые выступают 
непременным условием реализации цели относи-
тельно содействия производительной занятости 
городского населения, а инструмент — орудие 
достижения поставленной цели. 
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аннотация
объект. Социально-экономические отношения.
Предмет исследования. Основные принципы обеспечения эконо-
мического роста и «стратегии выхода из кризиса» (Бузгалин, Трауб-
Мерц, Воейков) в условиях неравенства доходов. 
Проблема. Неравенство и экономический рост. Проблема рас-
сматривается преимущественно в рамках социал-демократиче-
ских парадигм перераспределения доходов.
Принципы анализа. Общество человеческого развития  — это 
социогуманизм, как гармонический синтез капитализма и социа-
лизма. Согласно учению социального гуманизма, бедность, нера-
венство и аномальное богатство — явления антиэволюционные. 
В социогуманитарном государстве разрешаются противополож-
ности капитализма.
результат. Дан анализ с позиций учения социального гуманизма, 
триалектики и системной теории капитала. Аргументиру-
ется необходимость перехода к социально-ориентированному 
развитию, где свобода и справедливость дополняют друг друга.  
В статье дан обзор подходов и пути решения проблемы. В ряде 
работ уменьшение неравенства связывается с ростом человече-
ского капитала. 

Abstract
object. Socioeconomic relations.
Subject of the Study. The basic principles of economic growth and «strat-
egy of recovering from the crisis» (Buzgalin, Traub-Merz, Voyeykov) in terms 
of income inequality.
Problem. Inequality and economic growth. The problem is considered 
primarily within the social democratic paradigm of income redistribution.
Principles of the Analysis. Society for Human Development is sociohum-
anism as harmonic synthesis of capitalism and socialism. According to the 
teaching of social humanism poverty, inequality and abnormal wealth are 
anti-evolutionary the phenomena. Contradictions of capitalism are settled 
in a sociohumanitarian state.
result. The analysis is given from the position of the social doctrine of 
humanism, trialektics and the system theory of capital. The necessity of 
transition to a socially-oriented development, where freedom and justice 
are complementary is well-reasoned. The article provides a survey of ap-
proaches to ways of solving problems. Reducing inequality associated with 
an increase in human capital is given in a number of works.

Ключевые слова: развитие, неравенство, экономический рост, 
свобода, справедливость, социогуманизм.

Keywords: development, inequality, economic growth, freedom, 
justice, sociohumanism.

1. введение

Неравенство доходов — острейшая проблема 
современности. В последние десятилетия оно 
непрерывно возрастало, выступая как бы необ-
ходимым элементом экономического роста. Од-
нако глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. 
это опроверг. В связи с этим возникла новая на-
учная дискуссия в аспекте разработки новой эко-
номической модели, которая рассматривала бы 
перераспределение доходов как стимул экономи-
ческого роста. 

Детальное обсуждение данной проблемы про-
шло на международной научно-практической 
конференции «Неравенство и экономическое раз-
витие (Россия в глобальном контексте)», состо-
явшейся 22–23 мая 2014 г. в Москве. В книгу 
А. Бузгалина, Р. Трауб-Мерца, М. Воейкова «Не-
равенство доходов и экономический рост: стра-
тегия выхода из кризиса» вошли тексты, подго-
товленные на базе докладов на этой конференции.

Рассмотрим основные положения этих текстов 
и дадим их анализ с позиций учения социального 
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гуманизма (В.В. Бушуев, В.С. Голубев, А.М. Тарко), 
триалектики и системной теории капитала.

2. неравенство и экономический рост

Проблема «неравенство и экономический рост» 
обсуждается в книге позитивно, с позиций соци-
ал-демократии: как уменьшить социальное нера-
венство. Книга содержит шесть разделов. Обсудим 
содержание первого раздела «Социальная спра-
ведливость, свобода и экономический рост».

Р. Трауб-Мерц охарактеризовал основные эм-
пирические тенденции, касающиеся проблемы 
неравенство–экономический рост. Отмечен важ-
ный факт, что в ЕС неравенство между странами 
в последние годы снизилось. Это произошло по-
тому, что экономический рост в южных странах 
ЕС был выше среднего. Автор выделяет три воз-
можных способа оценки неравенства: по ВВП, 
показателям неравенства внутри страны и над-
национальным показателям. Показано, что нера-
венство  — одна из главных причин мирового 
финансового кризиса. Его преодоление возможно 
путем сокращения неравенства. 

Комментарии. В данном аспекте заметим сле-
дующее. Нами (совместно с д-ром физ.-мат. наук 
А.М. Тарко) введен коэффициент странового не-
равенства, равный отношению суммы удельного 
физического капитала (долл./чел.) десяти или 
двадцати богатых стран к сумме физического 
капитала такого же числа бедных стран. Расчеты 
на основе данных Всемирного банка дают коли-
чественное описание динамики неравенства в 
странах (см. ниже).

А. Бузгалин отмечает кризис старых «больших 
парадигм» и необходимость новых проектов. За-
мечает, что рынок (было бы точнее, частная соб-
ственность — курсивом здесь и ниже отмечается 
видение вопроса автором данной статьи) неиз-
бежно порождает социальную дифференциацию. 
Выход в том, чтобы перераспределение ВВП исхо-
дило из социальных, а не рыночных критериев и 
«правил игры». Социальные расходы государства — 
это инвестиции в человеческий капитал. Предла-
гается дифференцированный прогрессивный налог, 
обеспечивающий социально-ориентированное 
развитие. Делается вывод о необходимости эко-
социо-гуманитарного консенсуса (что фактически 
и есть экосоциогуманизм — В.В. Бушуев, В.С. Го-
лубев, А.М. Тарко) как альтернативы «Вашингтон-
скому консенсусу», путем превращения справед-
ливости в принцип и источник развития.

Комментарии. Бузгалин ставит проблему об-
щества человеческого развития. Эта проблема 
решается учением социального гуманизма [Бушу-

ев, Голубев, 2012, 2; Бушуев, Голубев, Коробейни-
ков, 2013, 4; Голубев, 2015, 5]. Как справедливо 
замечает автор, социально-ориентированное раз-
витие предполагает жесткие экологические при-
оритеты. Их суть — не защита окружающей среды, 
а альтернативные экологически ориентированные 
технологии. Данный подход научно обоснован в 
концепции гуманизации окружающей среды [Го-
лубев, 2015, 5; Бушуев, Голубев, 2014, 6]. Также 
автор пишет об историческом времени, которое 
может идти назад. Теория эволюционного време-
ни (историческое — его частный случай) разви-
вается в терминах структурной энергии [Бушуев, 
Голубев, 2012, 2; 2014, 6]. 

Р. Гринберг обсуждает соотношение справед-
ливости (социальной) и свободы (экономической). 
Отмечается парадокс современного мира, когда 
реальные доходы большинства перестают расти 
и даже снижаются, а «избранные» продолжают 
обогащаться. Это уже другой мир, не тот, что 
создан социальным капитализмом. Выход, по 
мнению автора, в движении к подлинной соци-
альной рыночной экономике, где свобода и спра-
ведливость не исключают, а дополняют друг друга. 
Далее автор пишет: «И все же еще остается на-
дежда исправить ситуацию правовым способом. 
Необходимо поощрять международное сотруд-
ничество между организациями гражданского 
общества, правозащитными группами и другими 
неправительственными организациями, подде-
рживающими перемены. При этом надо найти 
силы справиться с финансовой олигархией без 
социальной дезинтеграции, не говоря уже о на-
силии» (слабая надежда на такие способы дости-
жения перемен).

Комментарии. Триалектика [Голубев, 2015, 5; 
Голубев, 2013, 7] дает естественный способ гар-
монического разрешения противоположностей, 
в том числе противоположности справедливость–
свобода. Составляющие противоположности со-
пряжены: если имеет место социальная справед-
ливость, то появляется экономическая свобода 
(прямая связь). В свою очередь благодаря свобо-
де растет справедливость (обратная связь). Про-
тивоположность разрешается гармоническим 
синтезом ее составляющих: свобода ради справед-
ливости. Согласно триалектике, рост социальной 
справедливости есть прогресс, но только до опре-
деленного ее уровня [Голубев, 2015, 5; Голубев, 
2013, 7]. Дальше имеет место регресс. Также рост 
свободы: сначала прогресс, затем регресс. Макси-
мальный прогресс («гармоническое равновесие») 
наблюдается при оптимальном соотношении (по 
«золотой пропорции», в условных единицах) сво-
боды и справедливости. «Много» свободы также 
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плохо, как и «много» справедливости. Главный 
принцип гармонии — «все в меру».

По Р. Гринбергу, отсутствуют заметные успехи 
в формулировании внятных альтернативных мо-
делей более гуманного общественного устройства. 
В связи с этим заметим, что российскими автора-
ми на основе естественно-гуманитарного синтеза 
развито учение социального гуманизма  — строя, 
являющегося гармоническим разрешением проти-
воположности капитализм–социализм [Бушуев, 
Голубев, 2012, 2; 2014, 6]. Теория социогуманизма, 
в отличие от большинства социальных теорий, 
строится дедуктивным методом — от теории со-
циоприродного развития к социуму и человеку. 
В социогуманитарном государстве экономика пе-
рестает быть целью, а становится средством гар-
моничного развития человека. Движение от капи-
тализма к социогуманизму, согласно триалектике, 
прогресс, как и движение от социализма к социо-
гуманизму. «Много» капитализма также плохо, как 
и «много» социализма (см. также ниже). Но, как 
всегда, «новое» с трудом пробивает себе дорогу.

М. Сишон отмечает, что социальный прогресс 
неравномерен, неприемлемо мал и медлителен. 
Без государственной системы социального обес-
печения миру не решить проблемы неравенства 
и бедности. Автор подчеркивает, что достаточно 
менее 1% мирового ВВП, чтобы снизить до ми-
нимума бедность и дать доступ к базовым меди-
цинским услугам. Особенно большое значение 
придается рекомендации МОТ № 202 «О мини-
мальных уровнях социальной защиты», которую 
обязаны учитывать все 184 государства — члены 
МОТ. Охарактеризованы цели рекомендации и 
минимальные уровни социальной защиты. За со-
держанием этой рекомендации стоит моральный 
авторитет мирового сообщества, пришедшего к 
консенсусу. На ее основе должна быть преодоле-
на наметившаяся в результате экономического и 
финансового кризиса негативная тенденция к 
сокращению социального обеспечения и соци-
альной защиты.

Комментарии. Возникла неточность при пе-
реводе текста на русский язык. Написано: мифом 
является «компромисс между равенством … и 
эффективностью». Не следует ли слово «компро-
мисс» заменить на противоположное — «диссо-
нанс»? Тем более, что далее написано: «Экономи-
ческий рост и перераспределение доходов не 
являются взаимоисключающими явлениями».

Т.И. Палли обсуждает три альтернативных 
варианта происхождения кризиса: гипотеза нео-
либерализма о провале государства, гипотеза 
рыночного фиаско «Третьего Пути» и гипотеза 
разрушения коллективного благосостояния. В за-

висимости от того, какая модель кризиса призна-
ется действительной, разными будут способы пре-
одоления кризиса. Обсуждаются эти способы. Автор 
считает, что требуется замена неолиберальной эко-
номической парадигмы. Эта модель превалировала 
в США, а затем распространилась по всему миру. 
Подчеркнута роль в этом Международного валют-
ного фонда и Всемирного банка. По мнению автора, 
прогрессивной является «структурная кейнсианская» 
модель. Она предполагает полную занятость и пря-
мую связь между ростом заработной платы и уве-
личением производительности. Придется уйти от 
стратегии развития, ориентированного исключи-
тельно на экспорт, и переключиться на удовлетво-
рение собственного спроса.

Комментарии. По нашему мнению, Третий 
Путь — это социогуманизм, который еще не на-
ступил. Далее, сотрудники Международных ор-
ганизаций (МВФ, Всемирный банк, Программа 
развития ООН и др.) не всегда обладают необхо-
димым знанием объективных законов социо-
природного развития. Поэтому их разработки и 
рекомендации часто недостаточно научно обос-
нованы. 

Проблема доходов и заработной платы 
М.Ф. Ферстер и Дж.П. Мартин анализируют 

неравенство в странах ОЭСР. За последние чет-
верть века оно в большинстве стран выросло. 
Обсуждаются причины такого роста. Политическая 
стратегия по сокращению неравенства имеет сле-
дующие основания: поощрение расширения за-
нятости; более интенсивное инвестирование в 
человеческий капитал; перераспределение налогов.

Х. Герр рассматривает проблему дисперсии 
заработной платы. Показано, что не существует 
прямой зависимости между уровнем дисперсии 
заработной платы, ростом ВВП и занятостью. 
Высокое неравенство доходов и высокая диспер-
сия заработной платы являются препятствием 
для экономического развития.

С. Ли анализирует существующий разрыв между 
заработной платой и экономическим ростом. Со-
временный экономический кризис («Великая ре-
цессия») связан с политикой сдерживания заработ-
ной платы, когда ее рост отстает от роста 
производительности труда. Посткризисное развитие 
экономики требует «восстановления равновесия». 

Проблема неравенства  и перераспределения 
доходов  в Бразилии, Китае и Индии

М.Х. Лавинас де Мораис обсуждает ситуацию 
в Бразилии: экономический рост, снижение уров-
ня бедности и сокращение неравенства. Конста-
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тируется резкое неравенство доходов: страна за-
нимает 15-е место в мире среди стран с наиболее 
выраженным неравенством. Вместе с тем имеет-
ся определенная положительная динамика. Об-
суждаются меры по дальнейшему снижению не-
равенства.

А.М. Бьянкарелли и К.У. Крепси анализируют 
динамику экономического роста и социального 
развития Бразилии начиная с 1960 г. Опыт Брази-
лии показывает, что социально-ориентированная 
стратегия, учитывающая достижения европейской 
социал-демократии, обладает значительным эко-
номическим потенциалом. Повышение качества 
государственных услуг и реформа налогообложе-
ния рассматриваются как оптимальный путь уско-
рения экономического роста.

И. Гуо, З. Ду и Л. Жанг анализируют неравен-
ство доходов в Китае на основе концепции и ин-
декса гуаньси (переводится как «связи»). Реальное 
содержание этого индекса весьма туманно: ста-
тические связи, авторитет и власть, средства раз-
вития связей. Слоган «китайская грамота» как 
нельзя лучше отражает наше отношение к этому 
индексу. При расчетах используются трудно фор-
мализуемые индикаторы: характеристика семьи, 
фиктивный населенный пункт и др. В свое время 
мы предлагали использовать для характеристики 
развития аппарат национального богатства и ин-
декс качества жизни [Бушуев, Голубев, Орлов, 
2013, 8; Бушуев, Голубев, Тарко, 2013, 9]. Но Китай, 
как всегда, идет своим путем.

Х. Куан и Х. Луо отмечают, что переход Китая от 
плановой к рыночной экономике в конце 1980-х го- 
дов дал небывалый экономический рост и сни-
жение бедности. Но одновременно росла разница 
в доходах между регионами, отраслями промыш-
ленности и среди людей. Обсуждается влияние 
разрыва в доходах на потребление и рост зара-
ботной платы на экономику. Сделан вывод о не-
обходимости, с одной стороны, изменить струк-
туру экономики с целью уравновесить инвестиции 
и потребление, а с другой — увеличить расходы 
на образование, чтобы сократить нехватку чело-
веческого капитала.

П. Джа обсуждает государственные программы 
заработной платы и занятости в сельских районах 
Индии. Причина бедности сельского населения — 
крайне неравномерное распределение земельных 
владений. Стратегия снижения уровня бедности 
включает три аспекта: ускорение экономического 
роста, развитие человеческого потенциала и це-
левые программы.

Ряд работ посвящен экономической ситуации 
в России. Г. Анисимова анализирует динамику 
роста зарплат в СССР (1940–1985 гг.) и в постсо-

ветский период. В советское время коэффициент 
фондов слабо менялся (в интервале 2,8–3,4). На-
чиная с 1991 г. этот коэффициент стал резко расти 
(до 16,8 в 2007 г.). В дальнейшем практически не 
менялся (по мнению Анисимовой, официальные 
данные сильно занижены). Произошла беспреце-
дентная концентрация богатства в слое избранных, 
чреватая социальной нестабильностью. Это наи-
более негативный результат трансформации Рос-
сии от социализма к капитализму; опасный еще 
и потому, что в «страну» богатых входит полити-
ческая элита. Требуется корректировка (только-
то?) распределительных механизмов, в том числе 
переход к прогрессивной шкале налогообложения. 

Комментарии. 1. Беспрецедентный рост нера-
венства при переходе страны от социализма к 
капитализму ярко высвечивает цель и сущность 
капитализма — выращивание «миллионщиков». 
Российские «миллионщики» в целом явление ан-
тиэволюционное (см. ниже). 2. Прогрессивный 
подоходный налог — необходимый признак со-
циального государства. Его в России нет. Так по-
чему же Конституция РФ провозглашает Россию 
социальным государством? 3. Политическая элита, 
живущая в «стране» богатых (сращивание власти 
и капитала), делает призрачной возможность про-
грессивных преобразований в стране «сверху».

В. Бобков и Р. Колосова дают наиболее полную 
и последовательную характеристику социальной 
дифференциации в России за период 1990–2012 гг. 
Либеральные реформы привели к росту низко-
оплачиваемой занятости, неравенства в распре-
делении заработной платы и социальной незащи-
щенности наемных работников. Существенно 
увеличилась потребительская нагрузка на зара-
ботную плату (рост цен, платное образование и 
здравоохранение и др.). В 2000-х годах уровень 
экономического неравенства (коэффициент Джини 
по денежным доходам) был примерно в 1,4 раза 
выше, чем в Германии, и сопоставим с США. При 
этом душевой ВВП был в России в 1,4 раза ниже, 
чем в Германии, и в 3 раза ниже, чем в США. Для 
более полной характеристики социального нера-
венства предложен коэффициент отношения сред-
них доходов (BVN), используемых на потребление. 
В 1990 г. этот коэффициент был равен 14,4, а в 
2010 г. — 20,8. Дана обоснованная структура рос-
сийского общества, составленная по критериям 
доходов и жилищной обеспеченности. Либераль-
ные реформы 1992–2012 гг. имели негативные 
последствия для широких слоев населения. Их 
преодоление требует иных, более масштабных 
мер по повышению реальных доходов населения 
и улучшению его жилищных условий, особенно 
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в слоях с низкой и ниже средней материальной 
обеспеченностью.

Э. Соболев анализирует основные тренды оплаты 
труда в постсоветской России. Реальная заработ-
ная плата устойчиво снижалась на протяжении 
1990-х годов, опережая снижение ВВП. С 1999 г. 
начался постепенный рост заработной платы, 
причем ее рост опережал рост ВВП. В последнее 
десятилетие наблюдается рост доли заработной 
платы в ВВП (с 40% в 2000 г. до 50% в 2012 г.). 
Продолжается определенное уменьшение диффе-
ренциации заработной платы. Однако уровень ее 
дифференциации остается высоким, не отвечаю-
щим требованиям современной экономики. Тре-
буется усилить перераспределительные процессы, 
в том числе через налоговые механизмы.

М. Воейков обсуждает проблему среднего клас-
са в России. Анализируются различные подходы 
(их, по автору, семь) к определению среднего клас-
са. Предложен оригинальный статистический метод 
выделения среднего класса, учитывающий уровни 
доходов и образования. По этой методике получа-
ется, что в конце 1980-х годов средний класс в 
СССР охватывал 60–70% населения. Структура 
среднего класса в постсоветской России отлична 
от СССР: вместо старой интеллигенции в нем новая 
коммерческая часть («…университетский профес-
сор сегодня статистически выпал из среднего клас-
са…»). Доля среднего класса меньше, чем в СССР: 
от 27% в 1992 г. до 40% в 2010 г. Автор делает па-
радоксальный вывод: средний класс не гарант со-
циальной стабильности, а наоборот, расшатывает 
стабильность, если почувствует ущемление своих 
материальных интересов. Средний класс может 
сыграть решающую роль в политическом будущем 
России, но не в аспекте общества справедливости, 
а в поддержке новой диктатуры.

Комментарии. 1. Представляется предпочти-
тельным выделять средний класс по величине 
совокупного капитала индивида, включая все его 
составляющие. Нами предложен также индикатор 
гуманитарной зрелости [Бушуев, Голубев, 2014, 
6]. 2. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что СССР был вариантом социального государства 
с государственной формой собственности. 3. Три-
алектика доказывает, что средний класс наиболее 
прогрессивен (по сравнению со слоями «бедных» 
и «богатых», см. ниже).

М. Даудерштендт рассматривает проблемы кри-
зиса и неравенства в Европейском Союзе. Он ука-
зывает, что до 2010 г. в Европе имело место догоня-
ющее развитие: доходы, зарплаты и цены 
периферийных стран росли быстрее, чем в центре. 
Уровень неравенства снижался. В кризис стал осу-
ществляться режим жесткой экономии, возросла 

безработица. Меры жесткой экономии в 2012 г. 
особенно ударили по странам-должникам: в Испа-
нии, Греции и Португалии произошло резкое сни-
жение темпов экономического роста. Для улучшения 
ситуации важна модернизация через инвестиции в 
инфраструктуры и человеческий капитал.

Т. Нихой, У. Штайн, С. Штефен и Т. Мюллер 
анализируют разнонаправленную динамику тру-
довых издержек. Рассматриваются тенденции в 
оплате труда в экономике и производительности 
труда (2000–2010 гг.). Обсуждается связь этих 
характеристик с уровнем инфляции. Особое зна-
чение в экономической стабилизации придается 
Германии. Ей необходимо обеспечить рост тру-
довых издержек более чем на 2% в год в течение 
нескольких лет. Соответственно, зарплата в ней 
должна расти более высокими темпами, чем в 
предыдущее десятилетие.

Т. Шультен и Т. Мюллер обсуждают новую 
Европейскую систему экономической политики, 
цели которой — жесткая экономия и структурные 
реформы. В рамках этой политики европейские 
институты непосредственно участвуют в проце-
дурах коллективных переговоров. Тем самым имеет 
место политическое вмешательство во внутренние 
национальные переговоры и процедуры. Интер-
венционистский подход к сокращению заработных 
плат ведет к ослаблению профсоюзов и не спо-
собствует устойчивому экономическому развитию.

М. Даудерштедт обсуждает немецкую модель 
«социальной рыночной экономики». Основы ее 
были заложены в Западной Германии после Вто-
рой мировой войны. Анализируются изменения 
в экономике, вызванные реформами 2002–2004 гг. 
на рынке труда и повышением пенсионного воз-
раста (с 65 до 67 лет). При этом отрицательные 
эффекты (инвестиции, производительность труда, 
занятость и экспорт) перевесили, по мнению ав-
тора, положительные эффекты. В 2009 г. ВВП упал 
на 5%. Но в 2010–2011 гг. экономика стремитель-
но восстановилась, в частности за счет управления 
рабочим временем (с участием государственных 
органов, профсоюзов, производственных советов 
и работодателей). Для дальнейшего роста эконо-
мики надо принять модель «социального роста» — 
не за счет сдерживания роста зарплат и роли 
государства, а на основе усиления внутреннего 
спроса. Особое значение имеют возобновляемые 
источники энергии, образование, социальная по-
мощь и здравоохранение. Фондом Фридриха Эбер-
та представлены три сценария, моделирующие 
социальный рост.

П. Дитш и Т. Риксен обсуждают роль налого-
обложения в перераспределении доходов, а также 
«оффшорные утечки» финансового капитала. 
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Ш. Шульмейстер рассматривает деятельность 
финансовых рынков в их динамике. Обсуждается 
целесообразность введения налога на финансовые 
операции в «свободнейших рынках».

А. Колганов представляет стратегический про-
ект опережающего развития для России. Страте-
гические цели проекта: приоритетность развития 
человеческих качеств; культурное лидерство; ноо-
сферный тип развития (в экологическом аспекте); 
рост свободного времени; новые технологии и 
структуры экономики, ориентированные не на 
рост вещного капитала, а на развитие человеческих 
качеств. Особое внимание уделено финансовой 
системе и налоговой политике. 

Комментарии. Изложенный проект идеологи-
чески близок социогуманитарному проекту «Бу-
дущее России» [Бушуев, Голубев, Коробейников, 
2011, 3]. В аспекте финансовой и налоговой по-
литики он его развивает.

3. неравенство и развитие

В книге «Неравенство доходов и экономический 
рост: стратегия выхода из кризиса» мы не находим 
прорывных идей в разработке стратегии выхода 
мирового сообщества и России из кризиса. Все 
обсуждение ведется в рамках социал-демократи-
ческих парадигм: механизмов перераспределения. 
Конечно, социально-ориентированное развитие 
актуально для многих стран. И в этом большое 
значение данной публикации. Но в некоторых 
развитых странах такое развитие уже практически 
реализовано. Хотелось бы видеть более отдален-
ную перспективу. Собственно, ряд авторов и пишут 
о необходимости перехода к более гуманному 
общественному устройству, к обществу челове-
ческого развития. Между тем существует новая 
парадигма перехода от материальной к социогу-
манитарной цивилизации [Бушуев, Голубев, 2012, 
2; Бушуев, Голубев, Тарко, 2013, 9].

Обсудим некоторые аспекты проблемы «нера-
венство и развитие» с позиций учения социаль-
ного гуманизма. Развитие не сводится к экономи-
ческому росту, а имеет более широкое значение: 
не только рост ВВП (физического капитала), но 
и рост всех составляющих странового капитала 
(национального богатства) — человеческого, со-

циального, природного, культурного, демографи-
ческого, финансового. Влияние неравенства до-
ходов на динамику этих капиталов происходит 
по другим законам, чем на экономический рост. 
Суммарный эффект такого влияния может при-
вести к другим выводам, чем сделанные в книге 
«Неравенство доходов и экономический рост: 
стратегия выхода из кризиса». Нужен более ши-
рокий взгляд при обсуждении проблемы нера-
венства доходов.

Мы живем в мире материализма. В нем гума-
нитарные ценности задавлены материальными, 
богатство соседствует с бедностью. Бедность и 
богатство сопряжены друг с другом (рис. 1): бла-
годаря «бедности» многих рождается «богатство» 
избранных — прямая связь. В устойчивом соци-
уме «богатство» способствует уменьшению «бед-
ности» — обратная связь (полезно вспомнить 
принцип известного русского филантропа ХХ в. 
В.П. Рябушинского — «богатство обязывает»).

Согласно триалектике [5–7], рост благосостоя-
ния бедных есть прогресс, но лишь по достижении 
определенного его уровня. Затем наступает регресс 
(нижняя линия на рис. 1). Аналогично уменьше-
ние «богатства» богатых сначала есть прогресс, а 
затем регресс (верхняя линия). Развитие имеет 
место, когда противоположность разрешается 
рождением «нового». Это «новое»  — средний 
класс, умеренный в богатстве. 

 Чрезмерное богатство означает регресс, как и 
чрезмерная бедность. С ростом числа миллионе-
ров усугубляется социальное расслоение. И чем 
оно больше, тем менее совершенна социальная 
структура. Рост социального расслоения ведет к 
уменьшению производства социального капита-
ла — социальному регрессу (подробнее см. ниже). 

Концентрация богатства (как и любая концен-
трация) — процесс несамопроизвольный, на него 
надо затратить энергию, произвести работу [Бу-
шуев, Голубев, 2014, 6]. Тем самым общество рас-
ходует ресурсы на выращивание «миллионщиков». 
Как правило, это делается за счет ввоза капитала 
(развитые страны) или снижения жизненного 
уровня населения в целом (остальные страны, в 
их числе Россия). 

Любой миллионер и миллиардер дисгармони-
чен: для него противоположности материальное–

 
регресс 

Бедность Богатство 

Умеренность 

прогресс 

рис. 1. разрешения 
противоположности 

«бедность–богатство»
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духовное, богатство–бедность в принципе не 
разрешимы. Недаром выдающийся российский 
хирург Федор Иванович Углов в своей книге «Че-
ловеку мало века» (2001 г.) назвал миллиардеров 
маньяками.

Россия по количеству миллиардеров занимает 
второе место в мире (после США), а по темпам 
их роста она первая. Кто-то из «миллионщиков» 
продолжает обогащаться на российской почве, 
но готов в любой момент утечь на Запад: там их 
особняки, там рожают их жены, там учатся их 
дети, там они отдыхают и лечатся… Но кто-то 
уже утек. Вывоз капитала из России составил в 
2014 г. 120 млрд долл. против 61 млрд в 2013 г. 
Продолжается рост доходов руководства и топ-
менеджеров госкомпаний, несмотря на уменьше-
ние их прибыли. Так, «Газпром» в 2014 г. сократил 
поставки газа в Европу, и его прибыль сократилась. 
Однако доходы членов правления концерна воз-
росли на 43%, составив 2,5 млрд руб. Годом ранее 
доходы топ-менеджеров компании увеличились 
на 67% (Аргументы и факты, 2015, № 8).

Не надо даже науки, а достаточно просто здра-
вого смысла, чтобы понять, какие меры необхо-
димы для ликвидации «зла» «миллионщиков»: 
прогрессивное налогообложение, налог на вывоз 
капитала, доходы управленцев в соответствии с 
прибылью госкомпаний и т.п. Однако эти и дру-
гие прогрессивные реформы в России не осущес-
твимы, так как в ней функционирует «государство 
богатых» и для «богатых».

Дадим количественный анализ некоторых ас-
пектов проблемы: неравенство и развитие. Рас-
смотрим выражение для децильного коэффици-
ента D — отношения средней величины доходов 
(R) 10% населения с наибольшими значениями R 
к доходу 10% беднейшей части (в дальнейшем для 
краткости — «богатых» и «бедных»). Положим, 
что доход i-индивида (долл./год) пропорционален 
сумме величин его физического (Mi, долл.) и че-
ловеческого (Hi, долл.) капитала:
 Ri = a (Mi + Hi ), a = const.  (1)

Величины Ri(t), Mi(t), Hi(t) являются некото-
рыми неизвестными нам функциями времени t. 
Тогда выражение для D запишем в виде:
 D = [(M1max + M2max +…+ Mnmax ) + 
 + (H1max + H2max +…+ Hnmax )]/ 
 /[(M1min + M2min +…+ Mnmin ) + 
 (H1min + H2min +…+ Hnmin)],  (2)
где: max и min относятся к индивидам с наиболь-
шими и наименьшими доходами; n — число ин-
дивидов (10% от численности населения страны).

Рассмотрим два частных случая.

1. Пусть второе слагаемое в числителе пренеб-
режимо мало по сравнению с первым, а в знаме-
нателе имеет место обратное их соотношение. 
Данный вариант относится к случаю, когда фи-
зический капитал верхнего класса превалирует 
над человеческим, а нижний класс составляют 
наемные работники — у них физический капитал 
отсутствует. Такая ситуация, на наш взгляд, от-
вечает либерализму.

Дифференцируя D=D(t) по времени, легко 
показать, что социальное расслоение растет  
(dD/dt>0), когда приведенный рост физического 
капитала «богатых» (отнесенный к единице фи-
зического капитала) опережает приведенный рост 
человеческого капитала «бедных». Причем чело-
веческий капитал «бедных» может даже умень-
шаться, что означает их регресс в отношении 
человеческого капитала. Этот случай не отвечает 
требованиям устойчивого развития с опережаю-
щим ростом человеческого капитала [Бушуев, 
Голубев, 2012, 2].

2. Пусть первые слагаемые в числителе и зна-
менателе формулы (2) малы. Это отвечает случаю, 
когда верхи и низы — все наемные работники 
(отдающие в наем свой человеческий капитал). 
Такой строй можно определить как государствен-
ный социализм (СССР). Социальное расслоение 
реализуется за счет разницы заработных плат 
верхов и низов. Оно, как следует при дифферен-
цировании (2) по t, растет, когда приведенный 
рост человеческого капитала верхов (отнесенный 
к единице человеческого капитала) опережает его 
рост для низов. В частном случае последний может 
даже уменьшаться. Это чревато деградацией со-
циума.

Данный анализ показывает, что рост социаль-
ного расслоения неблагоприятен для развития, 
особенно в аспекте человеческого капитала. При 
этом его рост отстает от роста физического ка-
питала — возникает техно-гуманитарный разрыв, 
чреватый снижением управляемости развитием 
[Голубев, 2013, 7]. В РФ начиная с 1991 г. дециль-
ный коэффициент непрерывно увеличивался. Это 
препятствует переходу страны на инновационное 
развитие. Основываясь на предложенном теоре-
тическом аппарате, нетрудно показать, что про-
грессивным является развитие, когда растет чис-
ленность среднего класса при уменьшении 
численности как «бедных», так и «богатых» слоев.

Неблагоприятен рост социального расслоения 
и в аспекте социальных кризисов и катастроф 
(революций). Их причины мы связываем с паде-
нием удельного социального капитала S социумов 
(в расчете на одного человека, долл./чел.). Ранее 
социальный капитал рассматривался как сумма 
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трех составляющих, характеризующих организо-
ванность труда (через долю безработных N), соци-
альную справедливость (через децильный коэф-
фициент D) и законопослушность граждан (через 
величину преступности Р в расчете на душу насе-
ления за год) [Бушуев, Голубев, Орлов, 2013, 8; 
Бушуев, Голубев, Тарко, 2013, 9]. В свете последних 
событий («цветные революции» в разных странах) 
становится ясно: еще одним важным фактором, 
влияющим на S, становится информация.

С учетом данного фактора выражение для S 
изменяется и записывается в виде:
 S = a1 (Nmax - N) + a2 (Dmax - D) + 
 + a3 (Pmax - P) + a4 (Imax — I).  (3)

Здесь ai (i = 1, 2, 3, 4) — постоянные коэффи-
циенты, I — количество негативной (разрушающей 
структуру социума) информации (в расчете на 
одного человека за год); max — максимально воз-
можное значение соответствующей величины 
(задается независимо или определяется непосред-
ственно среди исследуемых субъектов [2, 8, 9]).

В периоды кризисов социальный капитал умень-
шается (при увеличении всех величин N, D, P, I 
или любой их комбинации). Однако, как показы-
вает исторический опыт, это уменьшение проис-
ходит лишь до определенного предела (S = Smin), 
после которого существующая социальная струк-
тура рушится (революция). Запишем условия 
социального кризиса, переходящего в момент 
времени Т в революцию:
 dS/dt < 0, S>Smin при t <T,
 S = 0 при t > T.  (4)

Вообще говоря, можно ввести величину «со-
циальная напряженность» T, определив ее через 
величину S: 
 T = к( Smax - S), (Smin < S < Smax),  (5) 

где к — постоянный коэффициент. 
Максимальное значение T [Tmax = k (Smax — Smin)] 

отвечает революции. В результате ее социальное 
напряжение резко уменьшается. По аналогии с 
безразмерным индексом социального капитала 
[2, 8, 9] можно ввести безразмерный индекс со-
циальной напряженности:
 IT = (T - Tmin)/(Tmax - Tmin).  (6) 

В (6) коэффициент к отсутствует, что упрощает 
расчет IT. Индекс изменяется от 0 до 1 (при T, 
равном Tmin и Tmax соответственно). Развитый 
подход трактует в терминах социального капита-
ла исторические кризисы и революции.

Наряду с социальным неравенством в отдель-
ных странах представляет интерес рассмотреть 
неравенство по физическому и другим капиталам 
для мира в целом. Применительно к физическому 

капиталу введем коэффициент странового нера-
венства IP, равный отношению суммы удельного 
физического капитала (долл./чел.) определенного 
числа богатых стран (Mmax) к сумме физического 
капитала такого же числа бедных стран (Mmin). 
Поскольку M = (ВВП)Т (ВВП — валовой внутрен-
ний продукт в расчете на одного человека за год; 
Т — характерное время производства физического 
капитала, причем принимается Т = 25 лет) [2, 8, 
9], имеем выражения для коэффициентов:
 IP10 = [(ВВП)1max + ( ВВП)2max +… +
 + (ВВП )10max ] / /[(ВВП)1min + 
 + (ВВП)2min +… + (ВВП)10min ],  (7)
 IP20 = [(ВВП)1max + ( ВВП)2max +… +
 + (ВВП )20max ]/ [(ВВП)1min + 
 + (ВВП)2min +… + (ВВП20min)],  (8)

где в IP10 учтено 10 богатых и 10 бедных стран 
(по аналогии с децильным коэффициентом), а в 
IP20 — 20 стран.

Рассмотрим временной ход данных коэффи-
циентов (рис. 2) начиная с 1990 г. (по данным 
Всемирного банка). До 2004 г. происходил их пос-
тепенный рост (с определенными перерывами, 
природа которых здесь не обсуждается). Нера-
венство в развитии богатых и бедных стран росло. 
Однако начиная с 2004 г. имеет место постепенное 
уменьшение коэффициентов странового неравен-
ства — разрыв по физическому капиталу умень-
шается при одновременном росте ВВП как богатых, 
так и бедных стран (рис. 1). 

Это происходит потому, что скорость роста 
ВВП «бедных» стран стала опережать начиная с 
2004 г. скорость роста ВВП «богатых» стран.  
С 2000 г. темпы роста ВВП «богатых» стран стали 
ежегодно снижаться в среднем на 0,25% в год. 
Фактически начинался экономический кризис. До 
бедных стран кризис дошел лишь в 2005–2007 гг., 
когда в них также начался спад темпов роста ВВП. 
Аналогичная картина смены тренда неравенства 
в 2004 г. наблюдается и для субъектов РФ (рис. 3).

Историческая практика позволяет сформули-
ровать следующие закономерности социоприрод-
ного развития.

1. Прогресс социоприродных систем реализу-
ется на основе триадной парадигмы разрешения 
противоположностей путем их гармонического 
синтеза (естественный закон развития).

2. Прогресс в ряде подсистем мегасистемы реа-
лизуется за счет регресса в других ее подсистемах 
(«антропогенный» закон развития). 

«Антропогенный» закон развития, сформули-
рованный несовершенным человечеством и ос-
нованный на диадной парадигме «борьбы» про-
тивоположностей [5–7], был задействован в его 
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предыстории. Социальные революции происхо-
дили, когда при росте социального расслоения и 
регрессе нижнего (и среднего) класса социальная 
напряженность достигала критического значе-
ния — условие (4). Борьба колоний за свою неза-
висимость была неизбежной при росте богатства 
метрополий (прогресс), сопряженном с обнища-
нием (регрессом) колоний. При этом «антропо-
генный» закон развития снимался естественным.

Итак, действие «антропогенного» закона раз-
вития преходящее. Он неизбежно снимается (через 

кризисы и революции) естественным законом. 
Асимптотически мир стремится к функциониро-
ванию и развитию на основе естественного зако-
на гармонии, переходя тем самым к подлинной 
своей истории.

Указанные закономерности действуют и в на-
стоящем. Коэффициенты мирового неравенства 
на 2013 г. IP10 = 110, IP20 =60 (рис. 2) чрезмерно 
велики. И хотя наблюдается начиная с 2004 г. 
определенная тенденция по их уменьшению, но 
она явно недостаточна. Не исключено, что дви-
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рис. 2. 
коэффициенты  

IP10 (верхняя кривая) 
и IP20 (нижняя кривая) 

для мира в 1990–2013 гг. 

рис. 3. 
коэффициенты  

IP10 (верхняя кривая) 
и IP20 (нижняя кривая) 

для субъектов рФ  
в 1996–2012 гг. 
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жение к более равномерному распределению фи-
зического капитала среди стран (в согласии с 
естественным законом развития) будет сопряже-
но с кризисами и социальными катастрофами.

Сформулированные закономерности имеют 
отношение и к глобальной системе природа–че-
ловек–общество. Рост физического капитала в 
странах с сырьевой экономикой сопряжен с умень-
шением их природного капитала (загрязнение 
окружающей среды, истощение запасов полезных 
ископаемых и др.). Природный капитал в пост-
советской России расходовался не столько на рост 
общего благосостояния, сколько на выращивание 
и обогaщение миллионеров. Такое развитие про-
тиворечит естественному закону и чревато кри-
зисами и социальными взрывами. 

Не менее опасен для мира техно-гуманитарный 
разрыв, обусловленный опережающим ростом 
физического капитала по сравнению с человече-
ским. Это связано с тем, что современная куль-
тура направлена не на развитие духовного и твор-

ческого потенциала личности, а на потребителя 
сферы услуг. Истинная культура замещается масс-
культурой, формируемой рекламой.

Прогрессом является гармоничное развитие, 
при котором наблюдается одновременный сопря-
женный рост всех составляющих национального 
богатства (физического, человеческого, социаль-
ного, природного и других капиталов) во всех 
подсистемах глобальной системы природа–чело-
век–общество. Это реализуется при социогума-
низме.

Неравенство, бедность, аномальное богатство — 
явления антиэволюционные. Если в странах эти 
явления усиливаются, значит, страны функцио-
нируют не по естественным, а выдуманным (не-
совершенным человеком, которому свойственно 
ошибаться) «антропогенным» законам развития. 
На смену таким «антропогенным» законам неиз-
бежно придут естественные. Но издержки разви-
тия при этом неизбежны. И как показывает ис-
тория, они велики.
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аннотация
объект. Система оплаты труда в государственных и муниципаль-
ных учреждениях. Объект исследования включал 32 организации из 
сферы здравоохранения, культуры и образования.
Предмет. Статья отражает результаты научно-исследователь-
ского проекта по заказу Научно-исследовательского финансового 
института (НИФИ) по теме: «Оценка эффективности системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях», 
с решением задачи построения эффективной методики.
Цель. Формирование методики эффективной системы оплаты 
труда в государственных и муниципальных учреждениях. 

Abstract
object. Wage system in state and municipal institutions. The object of 
study included 32 health care, culture and education organizations.
Subject. The article presents the results of a research project commis-
sioned by the Research Financial Institute (NIFI) on the topic: «Evaluation of 
the Effectiveness of the Wage System in the State (Municipal) Institutions», 
with the task of building an effective procedure.
Purpose. Forming methods of an effective wage system in state and mu-
nicipal institutions.

Ключевые слова: системы оплаты труда, формула эффективно-
сти оплаты труда, показатель расчетной части 
эффективности оплаты труда, параметры фе-
деральных норм, параметры отраслевых норм, 
бюджетные учреждения, государственные уч-
реждения, муниципальные учреждения.

Keywords: wage systems, an efficiency wages formula, calculation rate 
of the efficiency wage, parameters of federal standards, 
parameters of industry standards, budgetary institutions, 
government institutions, municipal institutions.

1. расчет эффективности оплаты  
труда

Эффективность системы оплаты труда (Эот) в 
данном исследовании тесно связана с зарплато-
отдачей:
 Эот = Р/ От.

Эта формула показывает, сколько выплачено 
заработной платы (От — оплата труда) на выпуск 
единицы продукции или услуг (Р — результат). Рост 
этого показателя означает, что увеличение заработ-

ной платы допустимо только при положительной 
динамике (количества и качества) услуг, произве-
денных в организациях бюджетной сферы. Причем 
рост числителя зарплатоотдачи (в %) должен пре-
вышать рост ее знаменателя (в %).

С методикой и результатами ее апробации 
можно ознакомиться в публикациях авторов [Вол-
гин, Демидов, 2015, 1; Волгин, Демидов, 2015, 2]. 
В настоящей статье рассматриваются некоторые 
вопросы, связанные с процессом проведенного 
исследования, его проблемными зонами и вопро-
сами, а также даны выводы и рекомендации по 
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2. анализ практики оплаты труда  
в различных организациях

Несмотря на наличие очень актуальной и пол-
ной нормативной базы, для ряда организаций 
некоторые данные анализа на момент исследова-
ния отсутствовали или публиковались с серьезной 
задержкой по срокам. Так, представление данных 
о ежегодной оплате труда руководителей учреж-
дений, подведомственных органам власти, — от-
носительно новая практика, связанная с реали-
зацией в Российской Федерации масштабной 
комплексной антикоррупционной программы. На 
основании 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О про-
тиводействии коррупции» и в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13 марта 
2013 г. «Об утверждении Правил представления 
лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя федерального государственного 
учреждения, а также руководителем федерально-
го государственного учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 
руководитель каждого федерального государ-
ственного учреждения обязан отчитаться о своих 
доходах в установленной форме. Такие данные в 
агрегированном виде в год, следующий за отчет-
ным, федеральные органы исполнительной влас-
ти публикуют в открытом доступе на своем офи-
циальном сайте относительно руководителей всех 
организаций, подведомственных данному феде-
ральному органу исполнительной власти.

Учитывая, что для анализа использовались и 
организации образования и культуры, одним из 
основных источников данных стали официальные 
сайты Минкультуры РФ и Минобрнауки РФ, где 
с некоторой задержкой в 2014 г. были опублико-
ваны данные о доходах руководителей подведом-
ственных учреждений за 2013 г. В таблицах, при-
веденных в исследовании по конкретным 
организациям, указаны прямые ссылки на данные 
сайты, где можно найти наименование конкретной 
организации образования или культуры с указа-
нием фамилии, имени и отчества ее руководите-
ля и сведений о доходах и имуществе его, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Так, для Министерства образования и науки РФ 
этот раздел имеет интернет-адрес [Бобков, Волгин, 
Курильченко, 2014, 10] (файл с данными по адре-
су Минобрнауки.рф/министерство/305/файл/3173/
Подвед.pdf) и содержит информацию о доходах 
ректоров подведомственных Минобрнауки РФ 
образовательных организаций высшего образо-

результатам исследовательской работы. Остано-
вимся кратко на основных этапах и смысле про-
веденной работы, поскольку это дает ключ к по-
ниманию проблематики статьи.

Во-первых, результативность и оплата труда 
могут быть исследованы как в целом по организа-
ции, так и раздельно по бюджетной и внебюджет-
ной ее деятельности, что существенно повышает 
ценность методики и дает возможность заказчику 
(например, органу власти в отношении своих под-
ведомственных организаций) основание для диф-
ференциации анализа по требуемым параметрам.

Во-вторых, разброс отношения Р/От по орга-
низациям получился значительным. Было иссле-
довано 32 организации из сферы здравоохранения, 
культуры и образования (при необходимости, 
исследование можно проводить для неограничен-
ного количества государственных организаций и 
даже рейтинговать их по различным параметрам 
с точки зрения эффективности систем оплаты 
труда) [Волгин, Демидов, 2015, 2]. Чтобы опреде-
лить критерии отнесения организаций к той или 
иной группе эффективности, был проведен экс-
пертный опрос крупных специалистов в области 
экономики и оплаты труда. Эксперты установили 
цифровые пороги-значения для отнесения орга-
низаций к «эффективным», «очень эффективным», 
«неэффективным» и «очень неэффективным». 

В-третьих, эксперты определили КзП (коэф-
фициент значимости оплаты труда), который может 
носить организационный, отраслевой, региональ-
ный, временной (например, антикризисный) или 
иной характер [Волгин, Демидов, 2015, 1]. В ко-
нечном виде расчетная формула для определения 
эффективности системы оплаты труда организа-
ции стала выглядеть следующим образом:
 Эот = (Р / От) / КзП, 

где КзП принимает значения от 0 до 1.
Таким образом, чем выше КзП, тем более оп-

равданны некие дополнительные затраты на оплату 
труда в организации относительно единицы про-
изведенного результата (продукта).

В-четвертых, было проведено исследование 
эффективности системы оплаты труда первых 
руководителей анализируемых организаций.

За период анализа для всех организаций по 
всем указанным параметрам был взят один ка-
лендарный (финансовый) год. В большинстве 
случаев использованы данные 2013 г., размещен-
ные в официальных источниках в 2014 г. В от-
дельных случаях при отсутствии на официальных 
сайтах части информации за 2013 г. для какой-
либо организации для анализа выбирался 2012 г., 
данные за который были на момент исследования 
представлены более полно. 
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вания. В Минкультуры РФ данные о доходах ру-
ководителей подведомственных организаций за 
2013 г. размещены по адресу в сети Интернет и 
также служили основным источником данных для 
анализа[Волгин, 2013, 11].

Соответствующая нормативная база в целях 
реализации закона «О противодействии коррупции» 
и Постановлений Правительства РФ была приня-
та и на уровне субъектов РФ. Таким образом, по 
ряду регионов Российской Федерации для анализа 
были использованы данные официальных сайтов 
органов власти субъектов Российской Федерации 
в части сведений о доходах лиц, замещающих долж-
ности руководителей организаций образования, 
здравоохранения и культуры, находящихся в ве-
дении органов власти субъектов РФ. В частности, 
это [5] (Кировская область), [6] (Брянская область), 
[7] (Самарская область). В отдельных случаях для 
регионов, представляющих интерес для анализа, 
было затруднительно найти информацию о дохо-
дах руководителей учреждений на официальном 
ресурсе (например, Республика Саха (Якутия)  
и др. В таком случае для анализа использовались 
данные официальных сайтов организаций либо 
данные, представленные в официальных средствах 
массовой информации. Следует в этой связи заду-
маться о некоей существующей непрозрачности, 
связанной в оплатой труда руководителей регио-
нальных бюджетных учреждений, поскольку в 
открытом виде, несмотря на принятую норматив-
ную базу, они так и не появились и не были до-
ступны для анализа.

Остальные данные по организации имеют, как 
правило, два источника: официальные статисти-
ческие порталы и сайты и порталы самих орга-
низаций. Необходимо также отметить, что по 
значительному числу организаций на официаль-
ном портале статистики [8] «Официальный сайт 
для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях» на момент ана-
лиза еще отсутствовала информация за 2013 г., 
что, конечно, не отвечает требованиям законода-
тельства о размещении информации о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности. Это, в 
частности, относится к ряду учреждений здраво-
охранения и культуры в ведении органов власти 
субъектов Российской Федерации. Однако учи-
тывая приоритетность официальной статистики 
перед данными, размещаемыми на сайтах орга-
низаций, для анализа в первую очередь исполь-
зовались данные портала [8], а потом (при нали-
чии и непротиворечии данных) — официальных 
сайтов организаций. Так, на портале [8] на стра-
ничке каждой государственной организации в 
разделе отчета о результатах ее финансово-хозяй-

ственной деятельности (при наличии отчета) за 
календарный (финансовый) год представлены 
следующие данные:

 � сведения о доходах и расходах организации 
(финансирование в целом);

 � сведения о доходах организации с разделением 
на средства бюджета (выполнение государ-
ственного задания, целевые субсидии, иные 
бюджетные средства) и средства от приносящей 
доход деятельности;

 � сведения о фонде оплаты труда (бюджет и вне-
бюджет без разделения).

3. экспертные оценки подходов  
к формированию методики

Полученные данные вместе с данными о дохо-
дах руководителя, указанными выше, позволяют 
сделать два расчета: вычислить Эот — эффек-
тивность системы оплаты труда в целом как от-
ношение общего объема произведенных за ана-
лизируемый год услуг к общему фонду оплаты 
труда, а также Эотр — эффективность системы 
оплаты труда руководителя как отношение обще-
го объема услуг к доходу руководителя, что и было 
сделано в исследовании. Однако ресурс [8] не 
позволил по структуре данных выделить бюджет-
ные и внебюджетные затраты в фонде оплаты 
труда, поэтому анализ Эотбд и Эотвбд (эффек-
тивность системы оплаты труда по показателю 
бюджетного финансирования и по показателю 
приносящей доход, а точнее — внебюджетной 
деятельности, поскольку это понятие шире и может 
включать, например, пожертвования, средства 
эндаумент-фондов и др.) был проведен только по 
данным организаций, которые представили на 
своих сайтах отчеты о результатах финансово-
хозяйственной деятельности в иной форме, по-
зволяющей выделить бюджетные и внебюджетные 
средства в фонде оплаты труда, например Уни-
верситет МГУКИ [9] и др. По итогам анализа по 
организациям были составлены таблицы по каж-
дому показателю отдельно (Эот, Эотр, Эотбд и 
Эотвбд), а также по отраслевому критерию (здра-
воохранение, образование, культура) [Волгин, 
Демидов, 2015, 2]. 

По результатам анализа зафиксирован высокий 
разброс значений эффективности систем оплаты 
труда в различных организациях. Однако видно, 
что поставленные в методике значения эффек-
тивности, полученные путем экспертного опроса, 
в целом по исследованию подтверждаются. 

В целом методика может работать в комплексе 
с другим инструментарием, обеспечивая систем-
ный и многосторонний анализ оплаты труда в 
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организации, отрасли, регионе. Например, в ком-
плексе с методикой расчета фактического уровня 
средней заработной платы отдельных категорий 
работников, определенных указами Президента 
РФ от 07 мая 2012 г., включенной в Программу 
поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2012–2018 гг. 

Необходимо сделать несколько существенных 
замечаний, не снижающих точность и ценность 
разработанной методики, но описывающих харак-
тер представленных данных скорее как модельных 
и требующих уточнения при переходе от апробации 
методики к ее широкому использованию.

3.1. Первый комплекс факторов
Нужно указать, что представленные на сайтах 

органов власти сведения о доходах руководителей 
могут иметь агрегированный характер и не вполне 
точно отражать интересующее исследователей по-
ложение дел. В частности, это возможно в случаях:

 � если руководитель сменил в отчетном году 
место работы, и часть либо все его доходы за 
отчетный год получены в иных организациях, 
поскольку в сводных данных на сайтах органов 
власти это не отображается;

 � если в структуре дохода руководителя за отчет-
ный период имеются не только доходы, получен-
ные в данной организации (выручка от бизнес-
активов или иных активов, например от их 
продажи при поступлении на государственную 
службу или замещении должности в бюджетном 
учреждении; материнский капитал; гранты и др.), 
а также полученные в данной организации, но 
не в должности руководителя (например, совме-
щение с преподавательской деятельностью, ком-
пенсационные выплаты и др.). 
Перечень таких ситуаций может быть дополнен 

иными примерами. В таких случаях при конкре-
тизации данных перед вводом их в расчетную 
часть можно получить более точную информацию, 
например, по налоговым отчислениям (данные 
пенсионного фонда и фонда социального страхо-
вания) данного лица в данной организации, что 
позволит исчислить его доход, полученный в дан-
ной организации, в данной должности и за иско-
мый период.

Описанные ситуации более точно характери-
зуют необходимые для анализа данные, но в целом 
это частности, что может быть отнесено к пог-
решности выборки, поскольку, например, долж-
ность ректора образовательной организации не 
может замещаться по совместительству, что в 
целом подтверждает валидность и надежность 
проведенного исследования.

3.2. Второй комплекс факторов
Следует отметить, что выделяемые в исследо-

вании отношения общего объема оказанных услуг 
(а также показателя бюджетной и внебюджетной 
деятельности), например, к фонду оплаты труда 
или к ФОТ руководителя есть зависимость, на 
которую в выборке может повлиять множество 
факторов, что в итоге существенно сместит ру-
бежные показатели (критерии эффективности 
системы оплаты труда в организации).

Например, выделение для организации бюд-
жетной целевой субсидии (ремонт, строительство 
и т.д.), которая не может быть потрачена на оплату 
труда, существенно повышает числитель дроби 
Эот = Р/ОТ, не повышая знаменатель, что гово-
рит о более высокой эффективности системы 
оплаты труда, однако следует понимать, что в 
действительности это не всегда так. 

Сокращение персонала как следствие изменения 
организационно-штатной структуры, вызванной 
низкой эффективностью деятельности организации 
в целом, может привести как к резкому увеличению 
ФОТ (выплаты по сокращению, в частности), так 
и к его снижению относительно объема услуг за 
счет сокращения финансируемых ставок.

Суть произведенной услуги различается для разч-
ных отраслей и, по-видимому, не может оценивать-
ся одинаково для сферы здравоохранения (количе-
ство пациентов), сферы образования (количество 
обученных, аренда площадей, выполненные НИР) 
и сферы культуры, где натуральное исчисление услуг 
зачастую трудно вычленить в структуре государ-
ственного задания. И утверждение о том, что ре-
гиональная организация культуры, состоящая из 
пяти человек, и федеральный университет с тыся-
чами работников, грантами и целевыми субсидия-
ми с масштабной приносящей доход деятельностью 
имеют одинаковую эффективность системы оплаты 
труда, исчисляемую как Эот = Р/ОТ, по-видимому, 
не абсолютно верное. Необходимо делать поправку 
на отраслевые показатели, в том числе по возмож-
ности, на объем ФОТ в структуре себестоимости 
продукта/услуги и/или находить иные регулирующие 
коэффициенты.

Вместе с тем необходимо отметить, что ука-
занные ограничения и замечания относятся ско-
рее к выборке и анализируемым данным, нежели 
к самой методике, смысл которой остается оче-
видным — организация эффективна в части оплаты 
труда тогда и только тогда, когда она инвестиру-
ет и реинвестирует не только в оплату труда от 
общего объема вырученных средств, а в структу-
ре ее расходов ФОТ занимает не наибольшую 
часть. Низкий показатель расчетной части эф-
фективности системы оплаты труда в организации, 
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таким образом, является скорее не индикатором 
признания организации в целом неэффективной, 
а сигналом к более глубокому анализу ее деятель-
ности, ведь в иных случаях повышенные затраты 
на персонал могут обосновываться отраслевыми 
моментами, программой и стратегией развития, 
изменением статуса юридического лица и др. 

Научное и практическое значение методики 
состоит, на наш взгляд, в следующем:

 � из относительно просто получаемых данных 
за короткое время можно увидеть динамику 
эффективности оплаты труда по годам (меся-
цам и т.д.);

 � можно сравнить данную организацию с ана-
логичными по отраслевому, региональному 
признаку по затратам на персонал и построить 
рейтинг таких организаций;

 � можно условно оценить эффективность рас-
ходования бюджетных средств по сравнению 
с аналогичными организациями.
Остановимся на отдельных моментах, пред-

ставляющихся достаточно принципиальными в 
контексте рассматриваемой проблемы — зарпла-
тоотдачи в государственных (муниципальных) 
учреждениях [также см. Волгин, 2013, 4; Волгин, 
Кокин, 2008, 5].

Во-первых, о льготах работников. С точки зре-
ния представленной НИР методики оценки эф-
фективности системы оплаты труда льготы ра-
ботников имеют двоякую разнонаправленную 
роль и влияние в данном процессе [Бобков, Вол-
гин, Курильченко, 2014, 3]. С одной стороны, льго-
ты, переведенные в денежную форму, «утяжеляют» 
знаменатель формулы определения эффективно-
сти и тем самым снижают ее уровень. С другой 
стороны, учитывая и используя логику влияния 
внутренних и внешних факторов на эффектив-
ность системы оплаты труда, разноплановые льго-
ты позитивно влияют на настрой, работоспособ-
ность персонала, социальную обстановку и 
ситуацию, а следовательно, производительность 
труда и эффективность его оплаты. Поэтому к 
льготам, их расширению или минимизации сле-
дует относиться взвешенно и осторожно. Резкие, 
недостаточно продуманные в этом плане решения 
могут иметь отрицательные социальные и финан-
сово-экономические последствия. 

Во-вторых, с учетом проведенного анализа 
можно рекомендовать доработать элементы новой 
системы оплаты труда в бюджетной сфере, при-
шедшей на смену ЕТС и их отраслевым системам, 
в следующих направлениях. 

 � Сделать систему организации оплаты труда 
нагляднее и понятнее для работников разной 

квалификации (компенсационные, стимули-
рующие части, оклады, ставки и т.д.).

 � Изменить параметры федеральных и отрасле-
вых норм, устанавливающих соотношение не 
более 1:8 — допустимый разрыв максимальной 
оплаты труда (первого руководителя учрежде-
ния) по сравнению со средней заработной пла-
той основных работников организации. Здесь, 
как минимум, три серьезные проблемы.
Первая. Почему в сравнении со средней зар-

платой, а не минимальной и еще лучше — не ме-
дианной? Ведь тем самым формируется благопри-
ятная мотивационная среда для установления 
очень низких размеров оплаты труда, дальнейше-
го углубления бедности в бюджетной сфере. 

Вторая. Почему дифференциация 1:8 учиты-
вает только так называемый основной персонал 
организации? Как следствие такой нормы — уста-
новление в штатных расписаниях окладов и ста-
вок сотрудников (кроме которых у многих из них 
в общей структуре оплаты труда больше ничего 
и нет) ниже не только уровня прожиточного ми-
нимума, но и МРОТ. 

Третья. Отдельные недостатки ЕТС перешли в 
новые отраслевые системы оплаты труда. Например, 
связанные, с одной стороны, с новыми аспектами 
уравниловки (часто работников бывших первых, 
вторых и третьих разрядов ЕТС включают в один 
первый профессионально-квалификационный уро-
вень, естественно, с выплатой одинаковых возна-
граждений — ставок и окладов). Кроме того, раз-
ница в  оплате  т руда  меж д у «со седними 
должностями» (квалификационными уровнями, 
группами) по должностным окладам не достигает 
порога чувствительности, что может серьезно тор-
мозить рост квалификации и профессионализма 
персонала, стремление получить более высокие 
ученые степени и научные звания. С другой сто-
роны, усилились возможности для необоснованной 
завышенной дифференциации оплаты труда в 
учреждениях, которая теперь может достигать 50, 
60 раз, а то и трехзначных цифр по должностным 
окладам. Руководители университетов и медицин-
ских учреждений нередко получают общие зара-
ботки в месяц объемом 1–2 млн руб. и больше. 
Хотя они часто не соответствуют результатам воз-
главляемых ими организаций. 

Многочисленные корректировки новой системы 
оплаты труда в бюджетных учреждениях могут 
спровоцировать (в хорошем смысле) и обосновать 
целесообразность разработки и внедрения каче-
ственно иной современной модели оплаты труда 
[см., например, Жуков, 2014, 13] для государствен-
ных и муниципальных учреждений. Она учтет в 
том числе отмеченные выше нюансы и аспекты. 
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аннотация
Предмет исследования. Человеческий капитал. 
эмпирическая сторона предмета. Основана на обработке дан-
ных Росстата об уровне образования и заработной платы во всех 
субъектах Российской Федерации. 
теоретические положения. Основные теоретические положения 
статьи связаны с выявлением институциональных факторов, ве-
дущих к низкой доходности человеческого капитала в современной 
России. 
Цель работы. Изучение влияния институциональных условий на 
доходность человеческого капитала. 
результат. В статье представлены результаты исследования до-
ходности человеческого капитала в зависимости от уровня обра-
зования в различных регионах России. 

Abstract
Subject of the Study. Human capital.
the empirical side of the Subject is based on the Rosstat data process-
ing on the level of education and wages in all the regions of the Russian 
Federation.
theoretical Positions. The main theoretical aspects of the article are re-
lated to the identification of institutional factors leading to low profitability 
of human capital in Russia today.
Purpose of the work. Studying the influence of institutional conditions 
on profitability of human capital.
result. The article presents the results of a studying profitability of human 
capital depending on the level of education in various regions of Russia.

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, аскетизм, 
уравнительность в оплате труда, теневая эко-
номика, бюрократия.

Keywords: human capital, education, asсetiсism, equal pay, shadow 
economy, bureaucracy.

1. введение. Проблема доходности 
человеческого капитала в россии

В последние годы в исследованиях российских 
экономистов (Добрынина А.И., Капелюшнико-
ва Р.И., Корицкого А.В., Корчагина Ю.А. и др.) 
большое внимание уделено изучению человече-
ского капитала. Это направление в экономической 
науке возникло в середине ХХ в. в работах С. Куз-
неца, Г. Беккера, Т. Шульца, Дж. Мида и др. До 
начала рыночных реформ в советской экономике 
исследования в области человеческого капитала 
не проводились. Это было связано с тем, что в 
основе концепции человеческого капитала лежал 
принцип рыночной экономики и свободного че-
ловека, самостоятельно выбирающего сферу при-
ложения своего труда и способ получения необ-
ходимых ему знаний и умений. 

Правда, необходимо отметить, что в 1970-х го-
дах вызов американскому обществу бросила книга 
Р. Фогеля и С. Энгермана «Время на кресте» [Fogel, 

1974, 18]. Одним из главных ее открытий стало 
доказательство высокой сравнительной эффек-
тивности рабовладельческих хозяйств Юга, пре-
восходящей эффективность свободных от рабского 
труда форм хозяйствования. С точки зрения 
анализа доходности человеческого капитала ав-
торы отметили, что инвестиции в рабов имели 
высокую норму окупаемости, а потому рабовла-
дельцы держали рабов в первую очередь именно 
для извлечения прибыли. Тем не менее они счи-
тали неприемлемым рабство по этическим при-
чинам.

Особенностью России был длительный период 
крепостничества, который, как отмечал В.О. Клю-
чевский, наложил глубокий негативный отпечаток 
на последующее развитие государства [Ключев-
ский, 2005, 4, с. 443]. Только поражение в Крым-
ской войне и смерть Николая I в 1855 г. привели 
к его отмене в 1861 г.

В ХХ в. в период коллективизации крестьяне 
превратились в работников колхозов и совхозов 
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ным изучить социально-исторические аспекты 
низкой доходности человеческого капитала в нашей 
 стране.

2. Принципы аскетизма  
и уравнительности в оплате труда

В 1917 г. под лозунгом освобождения рабоче-
го класса в России произошел возврат к разно-
видности феодального строя, в котором вся пол-
нота власти принадлежала государству. Маркс 
такой способ называл азиатским. Выступая идео-
логом освобождения трудового народа и защит-
ником пролетариата, Ленин, тем не менее, в ав-
густе 1917 г., накануне Октябрьской революции, 
считал, что рабочие глубоко развращены капи-
тализмом [Ленин, 1976, 6, с. 103]. В первых своих 
работах после Октября он выдвигает идеи урав-
нительности и сосредоточения всех ресурсов эко-
номики в руках государства. Одновременно Ленин 
был готов «прибегнуть к старому, буржуазному 
средству и согласиться на очень высокую оплату 
«услуг» крупнейших из буржуазных специалистов» 
[Ленин, 1976, 7, с. 12]. Эту меру он считал комп-
ромиссной, принципиально полагая, что заработ-
ная плата служащих должна быть сведена «к уров-
ню платы среднего рабочего». В постановлении 
СНК от 18 ноября (1 декабря) 1917 г. «О размерах 
вознаграждения народных комиссаров и высших 
служащих и чиновников» установлены оклады 
высших служащих примерно на уровне среднего 
заработка рабочего. Люди с хорошим образова-
нием и высокой профессиональной подготовкой, 
имеющие по этой причине высокие доходы, вос-
принимались большевиками как противники со-
циалистического строя. 

При этом Ленин считал, что «русский чело-
век — плохой работник по сравнению с передо-
выми нациями. И это не могло быть иначе при 
режиме царизма и живости остатков крепостно-
го права», — писал он [Ленин, 1976, 7, с. 22]. Но 
вместо развития свободного общества, которое 

на государственной земле, оказавшись если не 
крепостными, то людьми явно несвободными. 
Другой формой принудительного труда в СССР 
стала бесплатная работа заключенных в лагерях. 
Эти обстоятельства говорят о причинах отсутствия 
в нашей стране на протяжении длительного пе-
риода времени интереса к проблемам «человече-
ского капитала».

Выполненное по данным Росстата за 2001–2012 гг. 
исследование зависимости доходности человече-
ского капитала от уровня образования показало, 
что внутри региона существует прямая зависи-
мость между уровнем образования и уровнем 
зарплаты: чем выше образование, тем выше зара-
ботная плата. Однако при оценке общероссийских 
данных эта зависимость не подтвердилась. Было 
выявлено расхождение между теоретическим 
уровнем средней зарплаты, рассчитанной исходя 
из уровня образования в регионе, и фактическим 
уровнем средней зарплаты в нем. В табл. 1 пока-
зано распределение регионов в соответствии с 
величиной отклонения средней заработной платы, 
рассчитанной в зависимости от уровня образо-
вания, от фактической ее величины по данным 
за 2009 г. Этот год был выбран как показательный 
в связи с выходом страны из кризиса и снижени-
ем уровня инфляции на 4,5% по сравнению с 2008 г. 

Анализ показал, что только в 14 регионах уро-
вень средней зарплаты в регионе соответствовал 
уровню образования, в 45 регионах фактическая 
средняя зарплата была ниже теоретической, а в 
21 регионе, наоборот, выше. В 16 регионах откло-
нение фактической средней зарплаты в большую 
сторону обусловлено географическим фактором: 
относятся к Северу, Сибири и Дальнему Востоку.

Таким образом, можно наблюдать тенденцию 
к снижению доходности человеческого капитала 
по сравнению с существующим уровнем образо-
вания. Причины этого явления могут быть раз-
личными. Однако массовый характер явления 
свидетельствует о его глубине и устойчивости.  
В связи с этим нам представляется целесообраз-

таблица 1
Группировка регионов россии по соответствию фактической зарплаты и расчетной  

(соответствующей уровню образования)

Группа регионов число
регионов

Показатель
отклонения,

 %

диапазон зарплаты, руб.

min max

Высокое занижение зарплаты 10 Менее –30 9125,3 14 417,6

умеренное занижение зарплаты 16 От –15 до –30 10 477,0 34 773,0

Малое занижение зарплаты 19 От –5 до –15 10 831,5 33 358,0

соответствие образованию 14 От –5 до +5 10 777,4 19 340,0

Малое завышение зарплаты 11 От +5 до +15 13 075,4 23 341,8

умеренное завышение зарплаты 5 От +15 до +30 18 997,4 26 591,7

Высокое завышение зарплаты 5 свыше +30 16 154,6 42 533,9
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в России могло быть только буржуазным, он про-
возгласил диктатуру пролетариата и повернул 
страну в новый феодализм, в азиатский способ 
производства. Путь к социализму он видел в со-
здании «государственного капитализма» [Ленин, 
1976, 7, с. 56]. 

Его призыв к построению государственного 
капитализма осуществился. Это отметил еще в 
1930-е годы Н. Лосский: «Под видом коммунизма 
в советской России осуществлен на самом деле 
деспотический государственный капитализм, сис-
тема капитализма наиболее страшная потому, что 
при ней множество конкурирующих капиталистов 
заменяются одним капиталистом, от эксплуататор-
ской тирании которого уйти никуда нельзя, пото-
му что он обладает всеми средствами государствен-
ного принуждения» [Лосский, 1932, 8, с. 57]. 

Принцип монопсонии (занижение цены) в оплате 
труда в СССР стал основой социалистического 
хозяйства. Социалистическая индустриализация 
строилась на резком ограничении потребления 
населения и принудительном накоплении для 
инвестирования в промышленность. По этому 
поводу следует упомянуть работу лорда Лодерде-
ля «Исследование о природе и происхождения 
общественного богатства» (1804 г.), в которой он 
писал, что прямое изъятие денег, «которые в ином 
случае были бы израсходованы на «товары и услуги», 
разорили бы страну» [Цит. по: Хансен, 1997, 15, 
с. 26]. Опыт социалистической экономики, без-
условно, подтвердил прозорливость лорда Ло-
дерделя. 

3. человеческий капитал  
и его доходность в ссср

В условиях социализма идеи уравнительности 
и социальной однородности общества обосновы-
вались теоретически и идеологически. Однако 
уже в 1922 г. российский экономист Борис Бруц-
кус показал античеловеческий характер доктрины 
коммунизма, при котором люди бесплатно долж-
ны работать на все общество. За вывеской соци-
алистического государства Бруцкус видел 
 сложившиеся в нем подавление личности и фаль-
шивое воспевание альтруистического характера 
труда [Бруцкус, 1990, 2, с. 97].

Философ, экономист и священник С.Н. Булга-
ков писал об аскетизме средневековой феодальной 
культуры Европы, отмечая при этом, что «фун-
дамент европейской культуры заложен трудом 
аскетов» и что современный «экономический че-
ловек», стремящийся своим трудом получить 
наибольшую выгоду и достичь наибольшего бо-
гатства, в средние века был немыслимым [Булга-

ков, 2007, 3, с. 146]. Это подтверждает связь идео-
логии большевизма и средневековой Европы, 
выразившейся в возврате России после Октябрь-
ской революции к новому феодализму.

Важно отметить, что непосредственно после 
революции рабочий класс России выступил про-
тив диктатуры пролетариата большевиков, за 
которой скрывалось их стремление получить влас-
тную монополию. Один из самых мощных рабочих 
профсоюзов — профсоюз железнодорожников — 
выступил за создание коалиции левых социалис-
тических партий. Его поддержали и другие проф-
союзы. Это был не только протест рабочего 
класса против узурпации власти большевиками, 
но и понимание рабочими, что этот путь ведет к 
гражданской войне [16]. Протест организованных 
рабочих был подавлен. С 1917 по 1920 г. рабочее 
движение было уничтожено, многие его лидеры 
арестованы и даже расстреляны. Бывший сорат-
ник Ленина Ю.О. Мартов писал 26 марта 1920 г. 
об обвинении профсоюзов в Киеве в содействии 
Деникину. Поводом для обвинения стал меморан-
дум профсоюзам Европы, в котором содержалась 
критика большевистского режима [Мартов, 2014, 
9, с. 82]. Вся дальнейшая история взаимоотноше-
ний коммунистической власти и рабочих свелась 
к подачкам и урезании реальных прав рабочих. 
Рабочий класс как политическая сила в России 
практически исчез.

Следует подчеркнуть, что впоследствии боль-
шевики отказались от уравнительности и никогда 
руководство страны не получало жалованье на 
уровне среднего рабочего, хотя идеологи комму-
низма воспевали бескорыстный труд на благо 
родины. Необходимо признать, что низкая диф-
ференциация доходов населения в СССР — яв-
ление вполне закономерное, в условиях всеобще-
го огосударствления иначе не могло быть. Для 
«зрелого и развитого» социализма был характерен 
общий низкий размер дифференциации доходов 
и одновременно невысокий уровень благосостоя-
ния населения. Это положение уравнительной 
бедности, когда большинство населения удовле-
творяло значительную часть своих нужд не за 
счет купли-продажи, а через бесплатное (относи-
тельно бесплатное) получение услуг из фондов 
общественного потребления, было экономической 
основой социалистической системы. Бесплатны-
ми были квартиры, среднее, специальное и высшее 
образование и здравоохранение, дешевыми — 
коммунальные услуги, детские сады и пионерские 
лагеря. Во многом более высокий уровень потреб-
ления руководства достигался путевками в элит-
ные санатории и дома отдыха, прикреплением к 
специальным лечебным учреждениям и распре-
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делителям, где дефицитные продукты питания, 
одежда и обувь продавались по низким ценам. 
Однако эти «кормушки», которые люди теряли в 
случае снижения своего социального статуса, ни 
в какое сравнение не идут с доходами, которые 
имеют представители власти и крупного бизнеса 
сегодня. 

Созданная в СССР система с абсолютным ого-
сударствлением всех производственных, эконо-
мических, социальных и общественных отноше-
ний исключала вопрос о правах личности, 
свободе творчества и, тем более, свободе пред-
принимательства. Многие успехи Советской влас-
ти были достигнуты за счет привлечения к рабо-
те специалистов царской России, человеческого 
капитала, которых давали российские универси-
теты и научные школы, имевшие тесные связи с 
мировой наукой. В условиях сталинской дикта-
туры судьба многих из них была трагической: их 
объявляли «врагами народа» и репрессировали. 
Многие выдающиеся советские ученые в течение 
нескольких лет работали, будучи заключенными. 
Таким образом, до смерти Сталина ни высокий 
уровень образования, ни научные, ни инженерно-
технологические достижения личности в условиях 
социалистической системы не давали обладателям 
человеческого капитала гарантий не только для 
творческой и успешной работы, но и для сохра-
нения жизни. 

Заработная плата в СССР была невысокой, она 
дифференцировалась по отраслям и территориям, 
работникам Севера и приравненных к нему райо-
нов государство устанавливало надбавки. Очень 
плохо оплачивался труд на селе, и не случайно, 
когда сельским жителям разрешили свободно 
перемещаться по стране, начался массовый отток 
молодежи из села. 

Средняя зарплата в СССР в 1965 г. составляла 
94 рубля, при этом среднедушевые доходы значи-

тельной части семей были невысокими. Об этом 
можно судить по архивной информации Госпла-
на СССР, представленной в табл. 2. Информация 
эта в 1965 г. имела гриф «Секретно». Авторы ма-
териала отметили, что по уровню доходов на члена 
семьи в 1963 г. почти у 40% рабочих и служащих 
(с членами семей) доходы были ниже прожиточ-
ного минимума, более трети были малообеспе-
ченными, т.е. имели доходы от 41 до 65 руб. в рас-
чете на душу [16]. 

Сравнение уровня заработной платы в СССР 
в 1985 г. с уровнем заработной платы в России в 
1913 г. показало, что труд до революции имел 
значительно более высокую цену. Так, в ценах 
1985 г. профессиональный рабочий в дореволю-
ционной России получал в месяц 2000 руб., чер-
норабочий — 600–700 руб., инженер — 20 000 руб. 
В СССР средняя зарплата неквалифицированных 
рабочих равнялась 100 руб., а лучшие специалисты 
могли получать 280–320 руб. [Сванидзе, 2014, 12, 
с. 18].

Система директивного планирования и управ-
ления не могла реализовать требования основно-
го закона советской политэкономии, сформули-
рованного И.В.  Сталиным: «Обеспечение 
максимального удовлетворения постоянно рас-
тущих материальных и культурных потребностей 
всего общества путем непрерывного роста и со-
вершенствования социалистического производства 
на базе высшей техники» [Сталин,1952, 13, с. 40].

Попытка реформирования системы, связанная 
с именем А.Н. Косыгина, тогда Председателя Со-
вета Министров СССР, была основана на допу-
щении некоторых рыночных элементов в советскую 
экономику. Она дала очень хорошие результаты: 
увеличились темпы роста экономики, повысились 
доходы населения. Но эта модель экономики не 
вписывалась в рамки директивного планирования, 
вызвала инфляционные процессы, поскольку де-

таблица 2
распределение семей в рсФср по уровню доходов в 1965 г.

уровень дохода в расчете на члена семьи (в рублях) в % к общей численности % в сумме по группе

До 30 рублей 17,07
39,2231–40 рублей 22,15

41–50 рублей 19,32
34,2951–60 рублей 14,97

итого бедные и малообеспеченные 73,51

61–70 9,13

18,19
71–80 5,37

81–90 3,69

91–100 2,41

5,14
101–110 1,59

111–120 1,14

свыше 120 3,16 3,16
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нежные доходы населения росли быстрее товарной 
массы товаров народного потребления и услуг. 
Запуск рыночных механизмов требовал пересмот-
ра не только принципов управления народным 
хозяйством, но и идеологии, поскольку необхо-
димо было создавать институт частной собствен-
ности, вводить свободу торговли и свободное 
ценообразование, как следствие — проводить 
политическую реформу. Чехословакия, вслед за 
СССР начавшая проводить экономическую ре-
форму, попыталась пойти именно по этому пути, 
но в августе 1968 г. это закончилось вводом войск 
стран Варшавского договора. Фактически рефор-
ма в 1968 г. была остановлена, хотя официально 
об этом ничего не говорилось. 

Плановая экономика неспособна ориентировать 
предприятия на обеспечение высокого качества 
товаров и производство их в необходимом коли-
честве. Потребности людей постоянно росли, но 
сталкивались с постоянными трудностями и де-
фицитом. Это наложило неизгладимый отпечаток 
на советское общество и менталитет населения. 
«В советском обществе сформировалась своеоб-
разная перевернутая социальная иерархия. В этой 
социальной пирамиде на вершине оказывались 
те, кто был ближе в распределении материальных 
благ, будь то дефицитный товар, талон на зубо-
протезирование или путевка в санаторий» [Пашин, 
2012, 17, с.151]. Процветание зависело не от лич-
ных профессиональных качеств, а от места в со-
циальной иерархии или в системе товародвижения. 
В условиях уравнительности доходов роль обра-
зования и профессионализма играла далеко не 
первостепенную роль, значительно важнее были 
личные связи, вхождение в номенклатуру, воз-
можность получать дополнительные доходы от 
занимаемой должности. 

Но были люди, осознанно стремившиеся к 
высокому достатку, которые создали в стране 
теневую, преследуемую законом экономику. В усло-
виях запрета предпринимательства возникла и 
заработала система, руководимая так называемы-
ми цеховиками. Под этим безликим определением 
мог подразумеваться как крупный махинатор, 
выдававший товарные объемы, сравнимые с пла-
ном легального предприятия, так и мелкий  владелец 
пошивочного цеха вместимостью три швейные 
машинки, сегодня называемый предпринимателем. 

Причиной появления экономической преступ-
ности в СССР стала полная неспособность пла-
новой экономики удовлетворять потребности 
людей в товарах и услугах. Но государство, буду-
чи не способным решать вопросы обеспечения 
населения товарами даже повседневного спроса, 
не хотело допускать деятельность предпринима-

телей. Вместо разрешения назревших проблем 
оно стало использовать политику «закручивания 
гаек»: в 1960–1961 гг. в СССР было принято 9 
нормативных актов, направленных на максималь-
ное ограничение или запрет любой негосударс-
твенной активности в экономической сфере. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 5 мая 
1961 г. введена смертная казнь за хищение соци-
алистического имущества в особо крупных раз-
мерах, а с 1 июля того же года и за спекуляцию 
валютными ценностями. Скандально известное 
дело «валютчиков» положило начало потоку су-
дебных дел в сфере экономических преступлений, 
по которым вынесены смертные приговоры. Унич-
тожение наиболее активных людей, обладавших 
природной предпринимательской жилкой и не 
боявшихся рисковать, безусловно исключало саму 
мысль о понятии человеческого капитала и рас-
суждениях о его доходности. 

Однако даже самые жестокие репрессии не 
могли остановить рост теневого сектора эконо-
мики, поскольку он был необходимым элементом 
обеспечения населения дефицитными продукта-
ми и услугами. Более того, он создал огромные 
возможности личного обогащения для предста-
вителей органов государственной и хозяйственной 
власти. Правда, никогда в советской прессе по 
отношению к этому явлению не применялся тер-
мин «коррупция». Таким образом, советская эко-
номика породила отрицательный человеческий 
капитал, не признающий законов, циничный и 
жестокий, который хотел стать легальным и дей-
ствовать открыто, не опасаясь уголовного пре-
следования.

4. о современной низкой доходности 
человеческого капитала в россии

Когда советская система исчерпала поддержку 
групп интересов, она развалилась. Но при этом 
на новом этапе развития страны старые традиции 
и институты исчезнувшего государства стали 
вновь воспроизводиться. Анализируя проблемы 
низкой доходности человеческого капитала в со-
временной России, можно говорить о существо-
вании традиции занижения оплаты труда, которая 
восходит к традициям монопольного работода-
теля. Сегодня 33,6 млн человек, по данным Рос-
стата, получают зарплату от государства. При 
этом численность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума в 
стране в сравнительно благополучном 2013 г. уве-
личилась до 15,9 млн человек (с 15,6 млн в 2012 г.) 
[ Росстат, 2014, 11]. В условиях экономического 
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кризиса можно ожидать увеличения численности 
бедных. 

Доля государства в экономике России, по дан-
ным журнала «Forbеs», составляет 71% [10]. Но и 
мелкие бизнесмены находятся под постоянным 
контролем, который осуществляет 161 тыс. кон-
тролеров.

Исследования РБК показали, что в отличие от 
СССР, где средняя зарплата чиновников была на 
12% ниже средней по стране (там еще помнили 
идеи Ленина о равенстве оплаты труда) и от ны-
нешних США (зарплата чиновников на 3% ниже 
средней), в России самую высокую зарплату по-
лучает бюрократия. В западных странах заработок 
чиновника уровня заместителя министра состав-
ляет в среднем 3–4 зарплаты работника с высшим 
образованием, а в России имеется 14–15-кратное 
превышение [Исследование РБК, 2014, 4]. По мне-

нию директора Института экономики РАН  
Р. Гринберга, государство в России избыточно там, 
где не надо, и слабо там, где надо быть сильным, 
например в здравоохранении и образовании. Это 
отражается в параметрах бюджета: в России на 
развитие граждан тратится 36% бюджета, а в Гер-
мании или Норвегии — более 50% [Арсюхин, 1].

Привязка в России средней заработной платы 
врачей и учителей к среднему уровню заработной 
платы по региону вызвало перетекание этих спе-
циалистов из сел и небольших городов и поселков 
в крупные города и мегаполисы, из более бедных 
регионов в более богатые. На практике это при-
вело к деградации человеческого капитала в ре-
гионах: чем беднее регион, тем ниже в нем зарплата 
специалиста. Выполненное нами исследование 
объективно подтверждает обоснованность этого 
вывода. 
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аннотация
объект исследования. Доходность человеческого капитала. 
эмпирическая сторона предмета. Основана на обработке дан-
ных Росстата об уровне образования и заработной платы во всех 
субъектах Российской Федерации. 
Цель работы. Изучение региональных факторов, влияющих на до-
ходность человеческого капитала. Рассмотрены проблемы бедно-
сти населения в современной России. 
результат. В статье представлены результаты исследования до-
ходности человеческого капитала в зависимости от уровня обра-
зования в различных регионах России. 

Abstract
the object of the Study. Profitability of human capital.
the empirical Side of the Subject is based on the Rosstat data process-
ing on the level of education and wages in all regions of the Russian Fed-
eration.
Purpose of the work. Studying regional factors affecting the profitability 
of human capital. The problems of poverty in contemporary Russia have 
been considered.
result. The article presents the results of studying profitability of human 
capital depending on the level of education in various regions of Russia.

Ключевые слова: доходность человеческого капитала, образова-
ние, зарплата, регионы России, проблема бед-
ности. 

Keywords: human capital profitability, education, equal pay, regions 
of Russia, poverty problems.

1. исследования доходности 
человеческого капитала на основе 
статистики

Сегодня человеческий фактор становится ос-
новой роста экономики и улучшения качества 
жизни. Как отметил Ю. Корчагин, человеческий 
капитал является важнейшим фактором развития 
страны, образующим его национальное богатство 
[Корчагин, 2011, 5]. В основе оценки доходности 
лежит качество жизни людей и их интеллектуаль-
ного развития. 

Проведенные нами исследования базируются 
на социально-экономических показателях по ре-
гионам России с 2001 по 2012 г., взятых с сайта 

Федеральной службы государственной статисти-
ки Российской Федерации (Росстата) [Регионы 
России. Социально-экономические показатели 
2002–2013, 2013, 11]. В ходе исследования стави-
лась задача выяснить, насколько уровень доходов 
населения в регионах России зависит от уровня 
его образования. Для обобщения статистических 
данных за разные годы в основу анализа введен 
показатель срока обучения для различных видов 
образования, отраженный в табл. 1.

Неполное высшее образование имеют лица, 
окончившие 2 или 3 курса вуза и прекратившие 
обучение. В соответствии с Общероссийским 
классификатором информации о населении (ОКИН), 

таблица 1
Показатели срока обучения

высшее 
профес-

сиональное
V4

неполное 
высшее 

V5

среднее 
профес-

сиональное
V6

начальное 
профес-

сиональное
V7

среднее 
полное 
(общее)

V8

основное 
общее

V9

не имеют 
основного 

общего
V10

До 2006 г. 15 12.5 12 11 10 8 4

с 2007 г. 16 13.5 13 12 11 9 4
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 � V2 — среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работающих в экономи-
ке (рублей); 

 � V3 — среднегодовая численность занятых в 
экономике (тысяч человек);

 � V4–V10 — распределение занятых по уровню 
образования.
В результате построения таблиц получено два 

принципиально разных ряда:
 � первый тип — временной — с 2001 по 2012 г.;
 � второй тип — территориальный, отражающий 

переход от одного региона в другой в рамках 
одного года. 
На основании полученных рядов в дальнейшем 

проведено исследование доходности человеческого 
капитала с помощью функции Кобба — Дугласа. 

Как отметила В. Богатырева, рост капитало-
вложений в НИОКР и инвестиции в человеческий 
капитал являются основными факторами эконо-
мического роста [Богатырева, 2013, 2, с. 62]. В дол-
госрочной перспективе лучшие возможности для 
роста имеют государства, которые обладают на-
илучшими ресурсами человеческого капитала.

2. результаты исследования доходности 
человеческого капитала  
по регионам

Выполненные нами исследования показали, 
что при изучении временных рядов по России в 
целом не обнаружено тесной связи между уровнем 
образования и размером платы за труд. И наобо-
рот, за исключением 2006 и 2007 гг., видна связь 
заработной платы с фондовооруженностью реги-
она. Коэффициенты корреляции по этим пара-
метрам представлены в табл. 2. 

Зависимость зарплаты от фондовооруженности 
и аномалии 2006 и 2007 гг. мы не рассматривали, 
так как это не было целью нашего исследования. 
В качестве гипотезы для желающих исследовать 
падение зависимости в эти годы можно предпо-
ложить, что в этом периоде имел место рост до-
ходов населения в регионах с низкой фондово-
оруженностью. 

При изучении зависимости уровня заработной 
платы от уровня образования выявлено два важ-
ных, на наш взгляд, тренда. Во-первых, при ана-
лизе уровня заработной платы в рамках каждого 
отдельного региона зависимость зарплаты от уров-
ня образования прослеживается во всех регионах 
(чем выше уровень образования, тем выше зара-
ботная плата). Во-вторых, от этой идеальной кар-
тины не остается и следа, когда мы переходим из 
одного региона в другой. Очевидно, есть более 
мощный фактор или факторы, чем уровень обра-

в трудовой книжке может быть сделана запись о 
неполном высшем образовании, если человек 
представит соответствующий документ» [Кадро-
вый портал, 2015, 4]. Из этого следует, что среднее 
время обучения в вузе у человека с незаконченным 
высшим образованием можно принять равным 
2,5 года. 

Проведенное нами исследование имеет ряд 
ограничений, связанных с характером использу-
емой статистической информации. Единицей ис-
следования выступает регион — субъект Россий-
ской Федерации. Все субъекты исследования 
различаются по размерам территории, численно-
сти населения и характеру размещения населения 
внутри субъекта. Для более глубокого изучения 
зависимости человеческого капитала от уровня 
образования нужно проводить специальные внут-
рирегиональные исследования. Тем не менее даже 
при названных ограничениях проводимое иссле-
дование позволяет получить интересные резуль-
таты. Следует также иметь в виду, что в исследо-
вании не учитывается качественный уровень 
образования.

Для обработки статистических данных была 
использована специализированная среда програм-
мирования g с интерфейсом командной строки. 
Она намного превосходит возможности таких 
оконно-кнопочных неспециализированных прог-
рамм, как MS Excel, Gnumeric, OpenOffice.org Calc, 
и специализированных программ STATISTICA, 
STADIA, PAST, SPSS, MiniTab, StatGraphics, а также 
программ с интерфейсом командной строки SAS, 
Stata, SYSTAT, S-Plus. Эта программа имеет два 
главных преимущества: высокая гибкость и сво-
бодный код. «Гибкость позволяет создавать при-
ложения (пакеты) практически на любой случай 
жизни. Нет, кажется, ни одного метода современ-
ного статистического анализа, который бы не был 
сейчас представлен в g. Свободный код дает воз-
можность разобраться, как именно происходит 
анализ» [Шипунов, Балдин, 2014, 12].

В ходе исследования были созданы таблицы, 
в которых статистические данные Росстата были 
распределены по 12 папкам так, что в каждой 
папке содержатся данные за один какой-то опре-
деленный год, с 2001 по 2012 г. Эти данные, в свою 
очередь, распределены между 80 регионами. Таким 
образом, получаются 12 таблиц, состоящих из 
80 строк по количеству регионов и 10 столбцов, 
которые отвечают случайным величинам V1, …, 
V10. В них: 

 � V1 — стоимость основных фондов отраслей 
экономики (по полной учетной стоимости; 
миллионов рублей);
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зования, оказывающие более сильное воздействие 
на заработную плату.

Для более полного объяснения существа проб-
лемы взаимосвязи заработной платы с уровнем 
образования нами были рассчитаны теоретические 
уровни заработной платы исходя из уровня об-
разования, которые затем были сопоставлены с 
фактическими уровнями зарплаты за исследуемый 
год. В качестве года исследования был выбран 
2009-й, поскольку в этот период экономика стра-
ны вышла из кризиса и существенно понизился 
уровень инфляции, хотя принципиального выбор 
года на результат исследования влияния не имел. 
Данные исследования представлены в табл. 3.  
С целью экономии места приведена только часть 
данных. Все регионы по величине относительно-
го отклонения разделены на семь групп. Группи-
ровка их представлена в табл. 4. В составе каждой 
группы выделены три подгруппы в зависимости 
от величины отклонения расчетной заработной 
платы, рассчитанной от фактического уровня 
образования в регионе, от фактической средней 
зарплаты по модулю: свыше 30% — высокий, от 
15 до 30% — умеренный и от 5 до 15% — малый 
уровень отклонения. 

Группа 1. Регионы с соответствием заработной 
платы расчетному уровню, определенному с учетом 
уровня образования. В группе представлены ре-
гионы, в которых величина отклонений по моду-
лю не превышала 5%. С экономической точки 
зрения это означало, что фактическая средняя 
зарплата в регионе соответствует расчетной по 
уровню образования. Таких регионов оказалось 
14. В их число вошли: Воронежская и Калужская 
области (Центральный ФО); Астраханская область 
(Южный ФО); Новгородская область (Северо-
Западный ФО); Кабардино-Балкарская и Карача-
ево-Черкесская республики и Ставропольский 

край (Северокавказский ФО); Республика Баш-
кортостан и Нижегородская область (Приволжский 
ФО); Свердловская область (Уральский ФО); Рес-
публика Бурятия, Забайкальский край, Кемеров-
ская и Томская области (Сибирский ФО). Следу-
ет отметить, что в этой группе не оказалось ни 
одного региона Дальневосточного федерального 
округа. При этом наименьший уровень зарплаты 
был в Астраханской области — 10 777,4 рубля 
(отклонение +1,0%), а наивысший — в Томской 
области — 19 340,0 рублей (–2,2%). 

Группа 2. Регионы, в которых имеется превы-
шение фактической средней зарплаты по сравне-
нию с расчетной. В подгруппы с высоким (свыше 
+30%) и умеренным (от +15 до +30%) отклонени-
ем вошло по 5 регионов. В группе с наибольшим 
отклонением оказались Республика Тыва, Кам-
чатка, Сахалин, Магадан и Чукотка (перечислены 
в порядке возрастания величины фактической 
средней зарплаты). В группе с умеренным откло-
нением  — Приморский и Красноярский края, 
город Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская 
область. Среди этих десяти территорий только 
Санкт-Петербург не относится к районам Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Севера. 

В третьей подгруппе с относительно неболь-
шими отклонениями зарплаты в большую сторо-
ну оказалось 11 регионов. Из них 4 субъекта из 
Сибирского ФО (Омская, Новосибирская и Ир-
кутская области и Республика Алтай); 2 субъекта 
из Дальневосточного ФО (Амурская область и 
Хабаровский край) и 1 субъект из Северо-Запад-
ного ФО (Республика Карелия). Все эти субъекты 
также можно отнести к районам Сибири, Даль-
него Востока и Крайнего Севера. Кроме них, в 
группе еще четыре региона из Центрального фе-
дерального округа — Московская (+7,0%), Тульская 
(+7,6%) и Владимирская (+10,6%) области, а также 

таблица 2
коэффициенты корреляции

Год
Значения коэффициента корреляции уровня зарплаты и

образования  фондовооруженности

2001 0,387 0,742

2002 0,328 0,718

2003 0,339 0,712

2004 0,224 0,731

2005 0,265 0,748

2006 0,417 0,481

2007 0,342 0,260

2008 0,268 0,710

2009 0,248 0,718

2010 0,311 0,758

2011 0,310 0,761

2012 0,215 0,763
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таблица 3
сопоставление теоретической зарплаты (рассчитанной по уровню образования) с фактической зарплатой  

в 2009 г.по регионам 

регион
средняя заработная плата отклонение

фактическая расчетная абсолютное «2» — «3» относительное в % «4» / «2» х 100

1 2 3 4 5

Белгородская область 14 061,0 15 448,8 -1387,8 -9,9

Брянская область 10 950,7 12 557,9 -1607,2 -14,7

Владимирская область 13 131,2 11 737,3 1393,9 10,6

ивановская область 11 487,9 12 402,3 -914,4 -8,0

калужская область 15 411,1 14 694,2 716,9 4,7

рязанская область 13 439,5 17 708,4 -4268,9 -31,8

тульская область 14 338,3 13 246,0 1092,3 7,6

ярославская область 14 417,6 19 235,2 -4817,6 -33,4

г. Москва 33 358,0 36 004,3 -2646,3 -7,9

республика карелия 18 394,0 17 069,1 1324,9 7,2

республика коми 23 685,9 25 645,2 -1959,3 -8,3

калининградская область 16 047,9 13 934,9 2113,0 13,2

Ленинградская область 18 359,5 20 970,2 -2610,7 -14,2

Псковская область 12 631,4 13 330,9 -699,5 -5,5

г. санкт-Петербург 23 884,4 18 672,7 5211,7 21,8

республика калмыкия 9125,3 12 476,8 -3351,5 -36,7

краснодарский край 10 957,6 16 040,5 -5082,9 -46,4

Волгоградская область 10 848,7 17 430,4 -6581,7 -60,7

республика Дагестан 10 831,5 11 634,8 -803,3 -7,4

ставропольский край 13 882,5 13 874,7 7,8 0,1

республика Марий Эл 11 374,4 13 562,4 -2188,0 -19,2

Чувашская республика 11 529,0 15 445,9 -3916,9 -34,0

Пермский край 15 227,6 18 456,5 -3228,9 -21,2

курганская область 11 942,0 15934,0 -3992,0 -33,4

свердловская область 17 336,3 16 969,8 366,5 2,1

тюменская область 34 773,0 43 835,0 -9062,0 -26,1

республика тыва 16 154,6 9267,4 6887,2 42,6

Алтайский край 10 871,6 12 617,1 -1745,5 -16,1

красноярский край 20 277, 16 058,6 4218,4 20,8

томская область 19 340,0 19 769,5 -429,5 -2,2

республика саха (якутия) 26 532,6 20 561,5 5971,1 22,5

камчатский край 31 569,9 18 421,2 13 148,7 41,6

Магаданская область 32 656,5 21 301,8 11 354,7 34,8

Чукотский автономный округ 42 533,9 21 345,3 21 188,6 49,8

таблица 4
Группировка регионов россии по соответствию фактической зарплаты и расчетной 

(соответствующей уровню образования)

Группировка регионов по соответствию 
уровня зарплаты уровню образования

число
регионов

Показатель
отклонения,

 %

диапазон зарплаты, руб.

min max

1. соответствие образованию 14 От -5 до +5 10 777,4 19 340,0

2. регионы, где фактическая средняя зарплата выше расчетной величины

2.1. Малое занижение 19 От -5 до -15 10 831,5 33 358,0

2.2. умеренное занижение 16 От -15 до -30 10 477,0 34 773,0

2.3. Высокое занижение 10 Менее -30 9125,3 14 417,6

3. регионы, где фактическая средняя зарплата выше расчетной величины

3.1. Малое превышение 11 От +5 до +15 13 075,4 23 341,8

3.2. умеренное превышение 5 От+15 до +30 18 997,4 26 591,7

3.3. Высокое превышение 5 свыше +30 16 154,6 42 533,9
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Калининградская область (+13,2%). В скобках 
показано превышение фактической средней зар-
платы по сравнению с расчетной. Причины этих 
отклонений, по-видимому, различны. Калинин-
градская область в силу географического положе-
ния имеет развитую торговлю с европейскими 
странами и льготные экономические условия. Вла-
димирская и Тульская области имеют хорошо раз-
витую промышленную базу, которая не потеряла 
свой потенциал в процессе структурной перестрой-
ки экономики в период реформ. Наконец, Москов-
ская область из-за близости к Москве не может 
платить более низкую зарплату в силу конкуренции 
на рынке труда, поэтому в ней самый высокий 
уровень зарплаты — 23 342 рубля. Самый низкий 
уровень — в Республике Алтай (13 075 руб.).

Регионы, в которых заработная плата оказа-
лась ниже расчетной. В первой группе с относи-
тельно невысоким занижением фактической сред-
ней зарплаты от расчетного значения (от -5 до 
-15%) оказалось 19 регионов, в том числе город 
Москва. В Москве фактический уровень средней 
заработной платы составлял 33 358 руб., что ока-
залось на 7,9% ниже расчетной величины, хотя 
по абсолютному значению средняя зарплата по 
Москве находится на третьем месте среди 80 субъ-
ектов РФ. Она превосходит зарплату в Магадан-
ской области и на Сахалине, уступая лишь Чукот-
ке и немного Тюмени. Наличие в Москве 
большого числа высокообразованных специалис-
тов ведет к высокому расчетному уровню зарплаты. 
Тем не менее фактическая средняя заработная 
плата в Москве оказалась ниже расчетного уров-
ня, равного 36 004 руб. В этой подгруппе самая 
низкая зарплата (10 831,5 руб.) была в Республи-
ке Дагестан из Северокавказского федерального 
округа. Остальные регионы распределились по 
федеральным округам следующим образом. 

 � Центральный федеральный округ — 5 субъек-
тов: Белгородская, Брянская, Ивановская, Кур-
ская и Орловская области. При этом наимень-
ший уровень зарплаты был в Брянской области 
(10 951 руб.), а наибольший — в Белгородской 
(14 061 руб.).

 � Северо-Западный федеральный округ — 5 субъ-
ектов: Республика Коми и Архангельская, Во-
логодская, Ленинградская и Псковская области. 
Минимальная зарплата зафиксирована в Псков-
ской области (12 631 руб.), наибольшая  —  
в Республике Коми (23 686 руб.).

 � Приволжский федеральный округ — 5 субъ-
ектов: Удмуртская республика и Кировская, 
Оренбургская, Пензенская и Ульяновская об-
ласти. Минимальная зарплата в Кировской 

области (12 054 руб.), максимальная — в Орен-
бургской области (13 520 руб.).

 � По одному субъекту оказалось в Сибирском и 
Дальневосточном округах: Республика Хакас-
сия (зарплата 16 212 руб.) и Еврейский авто-
номный округ (16 890 руб.).
В целом в этой группе, при исключении из нее 

города Москвы, прослеживается рост средней 
заработной платы с юга на север и с запада на 
восток. 

Рассмотрим вторую подгруппу с умеренным 
снижением фактической заработной платы отно-
сительно расчетной (в интервале от -15% до -30%). 
В ней оказалось 16 субъектов — 5 субъектов из 
Приволжского ФО (Республики Марий Эл и Та-
тарстан, Пермский край, Самарская и Саратовская 
области); по 3 субъекта из Центрального ФО (Ли-
пецкая, Тверская и Смоленская области) и Севе-
рокавказского ФО (республики Ингушетия, Се-
верная Осетия (Алания) и Чеченская); по 
2 субъекта из Южного ФО: (Республика Адыгея 
и Ростовская область) и Уральского ФО (Тюмен-
ская и Челябинская область); 1 субъект из Сибир-
ского ФО — Алтайский край. 

Минимальный уровень средней зарплаты 
(16-е  место) отмечен в Ростовской области 
(10 477 руб.). У находящегося на противополож-
ном фланге (2-е место) Пермского края она равна 
15 228 руб., а максимальный уровень зарплаты 
(1-е место) в Тюменской области (34 773 руб.). 
Следует отметить, что, хотя уровень средней за-
работной платы в Тюмени находится на втором 
месте по России и превосходит среднюю зарплату 
Москвы, она на 26,1% ниже расчетной, опреде-
ленной по уровню образования в размере 43 835 руб.

В третьей подгруппе с большим снижением 
фактической зарплаты (от –30%) оказалось 10 ре-
гионов. Из Центрального ФО — 4 субъекта (Кос-
тромская, Рязанская, Тамбовская и Ярославская 
области); из Южного ФО — 3 субъекта (Респуб-
лика Калмыкия, Краснодарский край и Волго-
градская область); из Приволжского ФО — 2  субъ-
екта (Республики Мордовия и Чувашия) и из 
Уральского ФО — Курганская область. При этом 
самая низкая зарплата в подгруппе — в Калмыкии 
(9125 руб.), самая высокая — в Ярославской об-
ласти (14 418 руб.). Максимальное отрицательное 
отклонение фактической зарплаты от расчетного 
значения — в Волгоградской области (–60,7%). 

3. анализ полученных результатов

Выполненное исследование показало, что наи-
большее влияние на уровень заработной платы 
оказывает принадлежность региона к районам 
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Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. 
В целом для России характерно занижение цены 
труда. Это явление связано с традициями низкой 
заработной платы, идущими еще из СССР. Давно 
было замечено, что советская бюрократия могла 
не думать о качестве труда и качестве жизни и 
поддерживать монопсонически низкую цену труда, 
что в конечном счете и привело социалистическую 
систему хозяйствования к краху [Пагис, 2003, 8, 
с. 236]. Отмечалось, что многие сегодняшние беды 
страны кроются в институциональных особенно-
стях России, в течение длительного времени пре-
бывавшей в условиях рабства [Овсянников, Пагис, 
2014, 7, с. 155]. Попытки выйти из этого состояния 
постоянно проваливались, поскольку в том или 
ином виде возрождался «азиатский способ про-
изводства». Этот термин в середине XIX в. пред-
ложил К. Маркс для описания формации, в осно-
ве которой лежала «высшая и единственная 
собственность эксплуататоров, группировавших-
ся вокруг восточного деспота, вокруг «высшего 
единства» [Маркс, 1955–1974, 6, с. 268–269]. Сто 
лет спустя эти идеи были развиты К.А. Витфоге-
лем [Wittfogel, 1957, 13], указавшим на ряд спе-
цифических черт такого государства. Назовем 
здесь абсолютную власть государственной бюро-
кратии, управляемой из центра, и абсолютную 
власть верховного правителя, возглавляющего 
бюрократическую иерархию, отсутствие рыночной 
конкуренции и частной собственности.

 Сегодня вместо азиатского способа производ-
ства появился термин «политаризм», означающий 
производство, организованное государством на 
основе внеэкономического принуждения. «И в 
СССР, и в Российской империи, и в древних вос-
точных обществах существовал один и тот же 
общественный способ производства. Однако нет 
тождества без различия. Индустриализм — вот 
что отличает неополитарный способ производства 

от древнеполитарного способа производства» 
[Гонтога, 2014, 3, с. 118]. Это привело к тому, что 
«благосостояние человека в таких условиях по-
коится не на личных заслугах, а на допуске к ре-
сурсам, ренте и бюджетным потокам» [Пагис, 
2013, 9, с. 24].

Исследователи из Института социологии РАН 
отмечают, что в современной России высокий 
уровень бедности. Социологи делят общество на 
10 страт. Первые две страты — это люди, находя-
щиеся за чертой бедности и у черты бедности. 
Таковых в России 16%. Третья и четвертая стра-
ты — россияне, балансирующие на грани бедно-
сти, и малообеспеченные — их 43%. Для четвер-
той страты (малообеспеченные) характерен 
«модальный», или наиболее типичный уровень 
жизни россиянина. В общей сложности эти че-
тыре страты, представителей которых можно объ-
единить одним словом «бедняки», составляют 
59% населения страны.

И российские, и зарубежные социологи отме-
чают появление в России так называемой работа-
ющей бедности. В экономически развитых странах 
человек, имеющий легальный заработок, не может 
попасть в три нижние страты, в худшем случае ему 
грозит «малообеспеченность», у нас же он может 
оказаться ниже этой грани [Исследования Инсти-
тута социологии РАН, 2014, 10]. В аналитической 
записке Института социологии РАН отмечено, что 
среди факторов, способствующих или препятству-
ющих попаданию работающих россиян в категорию 
бедных, ярко выражен фактор территориальной 
дифференциации рынка труда [Бедность и нера-
венства в современной России, 2013, 1, с. 56]. Таким 
образом, этот вывод, полученный социологами с 
использованием других методик и на базе других 
материалов, совпадает с нашим выводом о влиянии 
региональных особенностей на доходность чело-
веческого капитала. 
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аннотация
актуальность. В статье на основании данных авторского социо-
логического опроса исследуется, какие компоненты человеческого 
капитала, характеризующие инновационный потенциал работ-
ника, приносят ему дополнительное вознаграждение на регио-
нальном рынке труда, а какие, напротив, не вознаграждаются, 
каковы различия в таком вознаграждении у работников мужского и 
женского пола, а также возможные причины различий. В работе ис-
пользуются данные двух авторских социологических исследований, 
проведенных в 2010–2011 гг. Результаты свидетельствуют, что 
расхождения в разных случаях имеют место в пользу как мужчин, 
так и женщин.
объект исследования: предприятия Нижегородского региона.
Предмет исследования: взаимосвязь между заработной платой 
сотрудников предприятий региона мужского и женского пола и ин-
новационными компонентами их человеческого капитала.
теоретическая сторона предмета: понятие и сущность иннова-
ционных компонент человеческого капитала, гендерное неравен-
ство доходов. Практическая сторона предмета: различия в зара-
ботной плате сотрудников предприятий Нижегородского региона 
в зависимости от показателей трех компонент их человеческого 
капитала, отнесенных к инновационным. 
Цель работы: изучение различий вознаграждения российским рын-
ком труда инновационных компонент человеческого капитала 
мужчин и женщин и выявление их возможных причин.
основные теоретические и эмпирические положения.
Среди составляющих человеческого капитала как работника (мик-
роуровень), так и организации (мезоуровень) есть компоненты, ко-
торые можно определить как инновационные. Одни из них прино-
сят своим обладателям дополнительный доход, и таким образом 
их развитие и использование стимулируется самим рынком труда, 
другие недооценены и рынком преимущественно не вознагражда-
ются.
Стимулирование рынком труда инновационных компонент чело-
веческого капитала имеет различия у работников мужского и жен-
ского пола. Исследованные нами примеры показали, что женщины 
данными качествами в среднем обладают в меньшей степени и их 
заработная плата в среднем ниже, однако наличие таких компо-
нент в среднем приносит им больший дополнительный доход, чем 
мужчинам.

Abstract
relevance. The article is based on the author’s social survey investiga-
tion data obtained in 2010-2011. It reveals which components of human 
capital characterizing innovative potential of the worker bring him(her) an 
additional reward in the regional labour market, and which of them are 
undervalued; what are the differences in such additional reward of men 
and women and the possible reasons of these differences. The results indi-
cate that the differences in the different cases can be in favour of not only 
men but also women.
object of the research: Enterprises of the Nizhniy Novgorod Region. 
Subject of the research: Relationship between the wages of male and 
female employees in the region, and innovative components of their hu-
man capital. 
theoretical aspect of the Subject: Concept and essence of innovative 
components of human capital and gender inequality in income. The practi-
cal aspect of the subject: differences in wages of corporate employees in the 
Nizhniy Novgorod region depending on the performance of three compo-
nents of their human capital classified as innovative.
Purpose of the research Investigating the differences between men and 
women in reward that Russian labor market gives to innovative compo-
nents of their human capital and identifying the possible reasons of these 
differences. 
Main theoretical and empirical concepts: 
Human capital of an employee (micro level) and organizations (meso level) 
contains the components that can be defined as innovative. Some of them 
bring additional income to the owners and thus their development and 
use is stimulated by the labour market, the others are not evaluated and 
rewarded properly. 
Stimulating innovative components of human capital by the labor market 
has the distinction among male and female workers. The examples studied 
have shown that on average women have these qualities have much less 
and their wages are lower, but the presence of such components on aver-
age brings more additional income to women than to men.

Ключевые слова:  человеческий капитал, инновационная компо-
нента, гендерные различия, квалификация, мо-
бильность, заработная плата, стимулирование.

Keywords:  human capital, an innovative component, qualification, 
mobility, wages, stimulation.-
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2008, 4, с. 250]. Существенные различия между 
профессиями выражаются в количестве отрабо-
танного времени, уровне оплаты труда и степени 
ответственности [Мальцева, 2005, 5, с. 23]. Одна-
ко, несмотря на значительное количество публи-
каций, посвященных зависимости дохода в целом 
от гендерных факторов, сегодня малоисследован-
ной остается проблема зависимости от этих фак-
торов выгод, которые работникам приносят ин-
новационные составляющие их человеческого 
капитала. Таким образом, если зависимость от-
дачи от человеческого капитала в целом от ген-
дерных факторов подробно исследована, то влия-
ние этих факторов на отдачу именно от 
инновационных компонент человеческого капи-
тала является новым вопросом для изучения. 

Само понятие инновационных компонент че-
ловеческого капитала предложено нами и сфор-
мулировано как «факторы, необходимость кото-
рых в инновационной деятельности является 
первоочередной» [Троицкая, 2014, 6, с. 41]. Ранее 
термин «инновационные формы человеческого 
капитала» предложили Р. Капелюшников и А. Лу-
кьянов. По их мнению, такие формы увеличива-
ют адаптационный потенциал работников, повы-
шают их способность быстро приспосабливаться 
к изменениям, непрерывно происходящим в тех-
нологической и экономической среде, делают их 
более гибкими и мобильными независимо от того, 
где конкретно протекает их трудовая деятельность 
[Капелюшников, Лукьянова, 2009, 7, с. 30]. Одна-
ко при этом в качестве инновационных форм они 
рассматривают не элементы человеческого капи-
тала как такового, а просто некоторые конкретные 
знания и навыки: компьютерную грамотность, 
умение пользоваться Интернетом, владение ино-
странными языками. Среди российских и зару-
бежных исследователей все большую популярность 
приобретают расширительные трактовки ЧК, 
включающие в его состав широкую совокупность 
личностных качеств, мировоззренческих устано-
вок, ценностных ориентаций, которые могут ока-
зывать косвенное влияние на результаты произ-
водительной деятельности [Соболева, 2009, 8, с. 9]. 
Так, Бовенберг подчеркивает растущую важность 
«некогнитивных» элементов человеческого капи-
тала, таких как навыки общения, самоконтроль 
и уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, 
умение распределить время, креативность, ответ-
ственность, способность принять вызов, готовность 
к переменам и т.д. [Bovenberg, 2008, 9, р. 600]. 
Хандель отмечает, что современные работодатели 
такие характеристики ЧК, как позитивный настрой, 
готовность к сотрудничеству и коммуникацион-
ные навыки, ценят выше, чем число лет образо-

1. введение

Накопленный страной человеческий капитал 
составляет основу современной экономики, это 
главный фактор социально-экономического раз-
вития на макро- и микроуровне. Развитие пере-
довых стран привело к формированию в ХХ в. 
постиндустриальной, а затем и новой экономи-
ки — экономики знаний, инноваций, глобальных 
информационных систем, экономики интеллек-
туального труда, науки, новейших технологий 
[Корчагин, 2005, 1, с. 114]. В современных условиях 
человеческий капитал является главной ценностью 
общества и главным фактором экономического 
роста, экономического прогресса, «гораздо более 
важным, чем природные ресурсы или накопление 
богатства... Именно человеческий капитал… яв-
ляется краеугольным камнем конкурентоспособ-
ности, экономического роста и эффективности» 
[Грейсон, 1991, 2, с.196]. В связи с этим необхо-
димо, чтобы в экономике имелись достаточные 
стимулы для развития человеческого капитала 
как для организаций, так и для работников на 
индивидуальном уровне. При этом, поскольку у 
мужчин и женщин в значительной степени раз-
личаются жизненные стратегии, предпочтения 
при выборе рода и режима занятости и возмож-
ности трудовой деятельности, важной проблемой 
для изучения являются гендерные различия в 
использовании и вознаграждении человеческого 
капитала. Целью данной работы является изуче-
ние различий в вознаграждении российским рын-
ком труда инновационных компонент человеческого 
капитала мужчин и женщин и выявление их воз-
можных причин. 

2. теоретическая сторона проблемы

Вопрос гендерного неравенства доходов в Рос-
сии широко освещен в отечественной научной 
литературе. Причины и источники гендерного 
неравенства проанализированы в работах таких 
авторов, как С. Рощин, О. Горелкина, И. Мальце-
ва, А. Ощепков и др. Так, по мнению С. Рощина, 
гендерный разрыв в заработках в российской 
экономике преимущественно обусловлен профес-
сиональной и отраслевой сегрегацией, при этом 
наибольший разрыв по оплате наблюдается в про-
фессиональных группах, где женская рабочая сила 
находится в избытке [Рощин, Горелкина, 2004, 3, 
с. 130]. А. Ощепков на основе данных Российского 
мониторинга экономического положения и здо-
ровья населения НИУ ВШЭ исследовал вклад 
различных факторов, в том числе характеризующих 
самоотбор в те или иные профессиональные сферы, 
на гендерные различия в заработках [Ощепков, 
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вания, оценки в аттестате и даже результаты фор-
мализованных тестов, специально разработанных 
для соискателей рабочих мест [Handel, 2003, 10, 
p. 154]. Однако при этом компоненты человече-
ского капитала не классифицировались с точки 
зрения инновационности. Наше определение ба-
зируется на выводах Б. Генкина [Генкин, 2007, 11, 
с. 144] относительно базового и новационного 
труда и позволяет построить классификацию ком-
понент человеческого капитала как базовых или 
инновационных в зависимости от того, какую 
деятельность организации они в первую очередь 
обеспечивают: регламентированную или иннова-
ционную. Классификация компонент человеческого 
капитала по применимости в обычной и иннова-
ционной деятельности представлена в табл. 1 
[Троицкая, 2014, 6, с. 42].

Исследование, проведенное нами в 2013 г., по-
казало, что одни составляющие человеческого 
капитала, важные для инновационной деятель-
ности, приносят работнику вознаграждение на 
российском рынке труда, что тем самым стиму-
лирует их развитие, но другие остаются недооце-
ненными [Троицкая, 2013, 12, с. 78]. Был проведен 
анализ возможных причин такого положения, 
однако без учета гендерных аспектов.

3. Описание выборки и факторов, 
избранных для исследования

В данной работе исследуется зависимость от 
гендерных факторов вознаграждения на рынке 
труда ряда инновационных компонент человече-
ского капитала. Для этого используются данные 
двух социологических исследований, проведенных 
автором совместно с А.Л. Мазиным в 2010 и 2011 гг. 

Путем анкетирования была опрошена большая 
группа студентов-заочников, обучающихся в Ни-
жегородском институте менеджмента и бизнеса 
(НИМБ). Общее число респондентов в 2010 г. 
составило 580 человек, из которых пол указали 
107 мужчин и 473 женщины, в 2011 г. — 394, из 
них 92 мужчины и 302 женщины. Опрошенные 
проживают как в Нижнем Новгороде, так и в 
Нижегородской области, все они не только учат-
ся в НИМБ, но и работают в различных органи-
зациях: малых, средних и крупных, государствен-
ных, приватизированных, новых частных. 
Аудитория состояла из людей разного пола и воз-
раста, с различным уровнем уже имеющегося 
образования, так что, хотя выборка не полностью 
репрезентативна в отношении всех работников 
Нижегородского региона, полученные данные 
отражают реальное состояние рассматриваемых 
параметров в организациях различного типа. Не-
смотря на преобладание среди опрошенных лиц 
женского пола, количество представителей муж-
ского пола достаточно велико для проведения 
анализа данных с учетом гендерного фактора.

В 2010 г. опрошенным предлагалось ответить 
на вопросы, связанные с их положением в период 
кризиса, доходами (текущими и ожидаемыми), 
потенциалом их трудовой мобильности, инвес-
тициями в образование, трудовой дискримина-
цией и др. В 2011 г. анкета была существенно 
доработана и дополнена, так что в рамках данной 
работы преимущественно используется инфор-
мация, полученная в ходе второго опроса. Отве-
ты респондентов позволяют проанализировать 
оценку рынком труда ряда факторов, характери-
зующих инновационные качества работников.

таблица 1
классификация компонент человеческого капитала по применимости в обычной и инновационной деятельности

Инновационность

Структура

Преимущественно 
базовые  

компоненты

Инновационные 
компоненты,  
необходимые  

в регламентированной 
деятельности

Компоненты,  
преимущественно 
задействованные 
в инновационной 

деятельности

индивидуальный уровень

капитал здоровья ∨

культурно-нравственный капитал ∨ ∨ ∨

Личностный капитал ∨ ∨ ∨

капитал образования ∨ ∨

трудовой капитал ∨ ∨ ∨

Организационно-предпринимательский капитал ∨ ∨

Организационный уровень

структурный капитал ∨

Организационный капитал ∨

интеллектуальный капитал ∨

социальный капитал ∨
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Для рассмотрения с точки зрения отличий в 
стимулировании рынком труда составляющих 
человеческого капитала мужчин и женщин нами 
были выбраны три разных фактора, относящихся 
к категории инновационных. Два из них характе-
ризуют индивидуальный человеческий капитал: 
потенциал межфирменной мобильности работни-
ка и его личностная характеристика — ценность, 
которую он придает реальным, а не формальным 
знаниям и навыкам. Третий относится к челове-
ческому капиталу организационного уровня и 
характеризует возможность повышения квалифи-
кации. Сопоставление этого показателя с доходами 
сотрудников организации позволяет определить, 
дает ли обучение более выигрышные условия ра-
ботникам и, следовательно, является ли такая ор-
ганизация более интересной для них в материаль-
ном плане, что позволило бы ей привлекать более 
продуктивных сотрудников.

4. Вознаграждение трудовой 
мобильности

Мы считаем данный фактор относящимся к 
категории инновационных. Потенциал межфир-
менной мобильности работника имеет немалое 
значение для проявления им инновационных ка-
честв в процессе работы. Реальная возможность 
сменить работу делает его, во-первых, более кон-
курентоспособным на рынке труда (он приобре-
тает конкурентные преимущества перед другими 
работниками, претендующими на хорошие ва-
кансии) и, во-вторых, более независимым и за-
щищенным во взаимоотношениях со своим ра-
ботодателем. Разумеется, эта защищенность 
относительна, но, тем не менее, работник самой 
возможностью увольнения может оказывать воз-
действие на работодателя, вынужденного (если, 
конечно, работник полезен организации) такую 
угрозу учитывать. Если же потенциал межфир-
менной мобильности работника очень низок, т.е. 
ни в какой другой организации он работу не най-
дет, экономические и психологические условия 
занятости у него, скорее всего, окажутся негатив-
ными. Отсутствие потенциала мобильности де-
лает его беззащитным, вынуждает мириться с 
дискриминацией, унижением и несправедливос-
тью. Стремление повысить потенциал своей тру-
довой мобильности побуждает его учиться, по-
вышать квалификацию, набираться опыта. 

В опрос 2011 г. нами был включен следующий 
вопрос: «Оцените свой потенциал межфирменной 
мобильности». Варианты ответа предлагались 
следующие: «Отсутствует», «Ниже среднего», 
«Средний», «Выше среднего» и «Высокий». В ка-

честве показателя, характеризующего «вознаграж-
даемость» мобильности, выступал уровень дохо-
дов работника. Респондентам было предложено 
указать диапазон своих доходов с 5 вариантами 
ответа: менее 10 тыс. руб., от 10 до15, от 15 до 20, 
от 20 до 25 и более 25 тыс. руб. На рис. 1 и 2 видны 
существенные различия во взаимосвязи потен-
циала межфирменной мобильности респондентов 
и их доходов.

У большинства мужчин взаимосвязь не наблю-
дается. Как и следовало ожидать, полностью не-
мобильных среди них в процентном отношении 
меньше, чем среди женщин: 1 опрошенный из 92 
против 6 немобильных из 302 женщин, ответив-
ших на данный вопрос. В графическую иллюст-
рацию этого единственного опрошенного не вклю-
чили, так как одно наблюдение не позволяет 
построить целый столбец распределения. Доходы 
мужчин, что также ожидаемо и согласуется с офи-
циальной статистикой и исследованиями ученых 
в области заработной платы, в среднем выше, чем 
у женщин. Однако уровень мобильности не ока-
зывает на них существенного влияния. Отличие 
от общей массы демонстрирует относительно 
немногочисленная группа наиболее мобильных, 
причем в обе стороны: среди них выше процент 
и наименее оплачиваемых, и наиболее. Первые, 
вероятнее всего, представляют собой «перекати-
поле», в том числе с нерегулярными заработками 
в низкооплачиваемых сферах, вторые — высоко 
востребованных и соответственно оплачиваемых 
специалистов, знающих, что их услуги всегда нужны 
и что быстро сменить работодателя для них не 
представляет проблемы.

Среди женщин картина иная. 
Особенно заметно, что среди немобильной и 

маломобильной группы опрошенных полностью 
отсутствуют работники, указавшие в 2011 г. сумму 
получаемого дохода не только выше 25 тыс. руб., 
но даже от 20 до 25 тыс. руб. Это позволяет сделать 
вывод о «штрафе за немобильность» среди жен-
ской части наемных работников как причине раз-
личий с мужчинами. При этом необходимо отме-
тить, что такой «штраф» может иметь разные 
причины: во-первых, действительно связанные с 
недоплатой работникам, менее свободным в вы-
боре работодателя и зависимым от текущего места 
работы, и во-вторых, с социальными факторами. 
Женщины, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, нуждаются в большем количестве времени, 
уделяемого семье, в связи с чем нередко выбира-
ют неполную занятость и ценят рабочие места, 
которые более удобны с точки зрения совмещения 
работы с семейными обязанностями. В результа-
те снижаются и заработок, и мобильность таких 
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сотрудниц. Во многих случаях могут одновремен-
но иметь место обе вышеуказанные причины: 
женщина выбирает и «держится» за удобное для 
совмещения с семейными обязанностями место, 
ради чего соглашаясь на более низкую оплату 
труда, а работодатель, соответственно, пользует-
ся этим в своих интересах.

5. Отношение к знаниям и уровень 
доходов

В общепринятой классификации индивиду-
ального человеческого капитала выделяют такой 
его подвид, как культурно-нравственный капитал, 
который задает стереотипные модели поведения 
и систему ценностей индивида, определяющую 
характер его реализации в процессе трудовой 
деятельности [Смирнов, 2005, 13, с. 114]. Таким 
образом, экономическая наука признает личност-
ные качества работника частью его индивидуаль-
ного человеческого капитала. Одно из таких качеств, 
имеющее непосредственное отношение к склон-
ности человека к инновационной деятельности, 

рассматривается в данной работе — это умение 
ценить реальные знания выше формальных до-
кументов, способность стремиться к новому, же-
лание повышать свой уровень квалификации. 
В нашей анкете вопрос для оценки данной харак-
теристики работников предприятий Нижегород-
ского региона был сформулирован следующим 
образом. Респондентов просили оценить, что для 
них важнее: знания, полученные в период обуче-
ния в вузе, или сам диплом о высшем образовании. 
Вариантов ответа предлагалось три: «Знания», 
«Диплом» и «В равной степени». Третий ответ 
выбирали и затруднившиеся с расстановкой при-
оритетов. Наибольшее количество респондентов 
сочли ценным и то, и другое либо затруднились 
с однозначным ответом и выбрали вариант  
«В равной степени», особенно в 2010 г. Во время 
проведения второго анкетирования респондентам 
давали больше устных пояснений и обращались 
с просьбой по возможности определяться с отве-
тами, в результате процент указавших «В равной 
степени» снизился.

рис. 1. 
распределение заработной платы  

мужчин по диапазонам в зависимости  
от проявленной мобильности

рис. 2.  
распределение заработной платы  

женщин по диапазонам в зависимости  
от проявленной мобильности
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В первую очередь нас интересуют тенденции, 
характерные для опрошенных и в 2010, и в 2011 гг.: 
их можно считать постоянными. Исследование, 
проведенное нами в 2013 г., показало, что общий 
процент получающих заработки в диапазоне низ-
ких и ниже среднего в третьей группе (не опре-
делившиеся с приоритетом) незначителен, но 
устойчиво выше, чем в первой и второй. Таким 
образом, в целом по выборке вознаграждается не 
только способность ценить знания выше фор-
мальных документов, но и противоположный 
выбор по сравнению с наиболее многочисленной 
третьей группой опрошенных, указавшей равную 
ценность и знаний, и диплома. Получается, что 
вероятность попадания работника в наименее 
оплачиваемые категории приносит умение четко 
расставлять приоритеты в данной области. Оцен-
ка данного эффекта отдельно по группам мужчин 
и женщин дала следующую картину (рис. 3, 4).

Как и в случае с потенциалом мобильности, у 
мужчин заметной взаимосвязи между доходом и 

вариантами ответа на вопрос о ценности знаний 
не наблюдается. Эффект меньшего попадания в 
две наименее оплачиваемые категории при нали-
чии способности четко расставлять приоритеты, 
которую также можно считать качеством, важным 
в инновационной деятельности, заметен у женской 
части выборки, особенно в 2011 г. Именно эта 
часть за счет своего преобладания в общем числе 
опрошенных обусловливает наличие аналогичной 
взаимосвязи в среднем по выборке. 

Данный фактор, как и в предыдущем случае, 
имеет значение в первую очередь для женщин. 
Объяснить это можно тем, что женщины, не име-
ющие сильных позиций на рынке труда, а также 
имеющие приоритеты, не связанные с высокой 
зарплатой (последнее среди женщин распростра-
нено намного больше, чем среди мужчин), в своей 
жизни озабочены другими проблемами и в мень-
шей степени способны сформулировать положе-
ния, связанные со сферой карьеры.

рис. 3. 
распределение заработной  

платы по диапазонам  
в зависимости от выбора  

в качестве приоритета знаний  
или диплома в 2010 г.

рис. 4. 
распределение заработной  

платы по диапазонам  
в зависимости от выбора  

в качестве приоритета знаний  
или диплома в 2011 г.
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6. Повышение квалификации и доходы

Третий исследуемый фактор относится к че-
ловеческому капиталу организации. Система по-
вышения квалификации имеется на большинстве 
предприятий, где работают респонденты. Однако 
нас интересует не просто ее существование, а 
наличие у работников материальных стимулов 
использовать этот фактор и улучшать свои навы-
ки. Потребность экономики в таком развитии 
очень высока. По данным исследования «Пред-
принимательский климат в России: индекс ОПОРЫ-
2012», 47% опрошенных компаний нехватку ква-
лифицированных кадров считают основным 
сдерживающим фактором на пути развития биз-
неса [«ОПОРА РОССИИ», 2012, 14, с. 26]. Поми-
мо этого, большая часть потерь от неразвитости 
работников носит скрытый, «потенциальный» 
характер. Она не улавливается обычными объем-
ными показателями результатов производства и 
не воспринимается как факт экономического ущер-
ба [Марцинкевич, Соболева, 1995, 15, с. 46]. По 

данным наших опросов были получены следующие 
результаты (рис. 4, 5).

У мужчин наблюдается устойчивая для обеих 
выборок тенденция: среди сотрудников предприя-
тий с наличием возможности улучшать свою ква-
лификацию доля относящихся к двум наиболее 
оплачиваемым категориям заметно выше, чем 
среди работников, которые такой возможности 
на своем предприятии не имеют. Среди женщин 
столь явного отличия нет, лишь в 2011 г. наблю-
дается незначительное превышение доли более 
оплачиваемых сотрудниц предприятий с наличи-
ем системы повышения квалификации над долей 
на предприятиях, не имеющих такой системы. 
Таким образом, женщины, при прочих равных, в 
меньшей степени, чем мужчины, заинтересованы 
использовать возможности развития своих тру-
довых навыков на предприятии. Объяснение, 
во-первых, может заключаться в трудовой дис-
криминации, когда работодатель по разным при-
чинам, включая и боязнь, что сотрудницы могут 

рис. 5. 
распределение заработной  

платы по диапазонам  
в зависимости от наличия  

на предприятии респондентов  
системы повышения  

квалификации в 2010 г.

рис. 6. 
распределение заработной  

платы по диапазонам  
в зависимости от наличия  

на предприятии респондентов  
системы повышения  

квалификации в 2011 г.
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уйти в декрет и расходы на их обучение не оп-
равдают себя, и расчеты, что они в среднем уде-
ляют работе меньше времени, и психологические 
причины, не расположен стимулировать работ-
ников женского пола обучаться наравне с муж-
чинами и затем платить им более высокую зара-
ботную плату. Во-вторых, женщины в целом 
зарабатывают меньше и с большей вероятностью 
занимают должности, в меньшей степени связан-
ные с обучением и освоением новых навыков.

Вместо отсутствующих зримых различий в 
доле более высокооплачиваемых специалистов у 
женщин наблюдается другая тенденция. Не очень 
значительно, однако устойчиво для обеих выборок 
доля двух наименее оплачиваемых категорий со-
трудниц ниже на предприятиях, имеющих систе-
му повышения квалификации. Это, вероятно, во 
многом обусловлено характером деятельности 
самих предприятий: там, где трудится большая 
масса низкооплачиваемых работников, в меньшей 
степени нуждаются в системе повышения квали-
фикации и с меньшей вероятностью будут ее иметь. 
Таким образом, наличие системы квалификации 
на предприятии пусть и незначительно, но при 
прочих равных снижает для женщин вероятность 
попасть в наиболее низкооплачиваемые категории 
работников. Это не стимулирует их обучаться, но 
по крайней мере повышает заинтересованность 
в работе на предприятиях, где такая возможность 
в принципе есть.

7. Заключение

Исследование, представленное в данной рабо-
те, показало, что вознаграждение инновационных 
компонент человеческого капитала работников 
на российском рынке труда имеет заметные от-
личия между мужчинами и женщинами. Для трех 
включенных в рассмотрение компонент резуль-
таты были получены следующие. 

Потенциал внутрифирменной мобильности в 
большей степени вознаграждается у женщин. 
В частности, среди немобильной и маломобильной 
группы опрошенных в 2011 г. женщин полностью 
отсутствуют указавшие доход выше 20 тыс. руб. 
Это позволяет сделать вывод о «штрафе за немо-
бильность» среди женской части наемных работ-
ников. Во многих случаях это может обусловли-
ваться двумя взаимосвязанными причинами: 
женщина выбирает и «держится» за удобное для 
совмещения с семейными обязанностями место, 
ради чего соглашаясь на более низкую оплату 
труда, а работодатель, соответственно, пользует-
ся этим в своих интересах. 

Способность ценить реальные знания и навы-
ки выше, чем формальные их показатели (диплом), 
также в большей степени вознаграждается у жен-
щин. Однако при этом дополнительный доход, 
при прочих равных, им также приносит и проти-
воположный выбор: и указавшие в качестве при-
оритета знания, и указавшие формальные пока-
затели в среднем зарабатывают больше, чем не 
определившиеся с приоритетом в данной области. 
Таким образом, в целом здесь у женщин возна-
граждается умение четко расставлять приорите-
ты. Поскольку в среднем женская часть обеих 
выборок зарабатывает существенно меньше, чем 
мужская, можно сказать, что такое вознагражде-
ние снижает данную диспропорцию. Объяснить 
это можно тем, что женщины, не имеющие уве-
ренной позиции на рынке труда, а также имеющие 
приоритеты, не связанные с высокой зарплатой 
(последнее среди женщин распространено намно-
го больше, чем среди мужчин), в своей жизни 
заняты другими проблемами и в меньшей степе-
ни способны сформулировать положения, свя-
занные со сферой карьеры.

Работа на предприятии, предоставляющем усло-
вия для повышения квалификации, в первую оче-
редь имеет взаимосвязь с доходами мужчин. У них 
среди сотрудников предприятий с наличием сис-
темы повышения квалификации доля относящих-
ся к двум наиболее высоко оплачиваемым катего-
риям заметно выше, чем среди работников, которые 
такой возможности на своем предприятии не имеют. 
У женщин такой устойчивой взаимосвязи не на-
блюдается, таким образом, они, при прочих равных, 
имеют меньше стимулов использовать возможно-
сти развивать свои трудовые навыки на предприя-
тии. Объяснение, во-первых, может заключаться 
в трудовой дискриминации и, во-вторых, в том, 
что женщины в целом зарабатывают меньше и с 
большей вероятностью занимают должности, в 
меньшей степени связанные с обучением и осво-
ением новых навыков. При этом у женщин наблю-
дается другая тенденция: наличие системы квали-
фикации на предприятии пусть и незначительно, 
но при прочих равных снижает для женщин веро-
ятность попасть в наиболее низкооплачиваемые 
категории работников. Это не стимулирует их обу-
чаться, однако по крайней мере повышает заинте-
ресованность в работе на предприятиях, где такая 
возможность в принципе есть.

В целом проведенная работа показала, что ис-
следование взаимосвязи доходов работников и 
различных компонент их человеческого капитала 
целесообразно проводить с учетом гендерного 
фактора, поскольку он оказывает существенное 
влияние на характер такой взаимосвязи.
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аннотация
актуальность. В статье рассматриваются проблемные аспекты 
трудовых отношений в Российской Федерации и Скандинавских 
странах. 
объект. Социально-трудовые отношения в России, Швеции и Фин-
ляндии. 
Предмет исследования. Кросс-культурные и социально-экономи-
ческие различия в регулировании социально-трудовых отношений 
в России и Скандинавских странах.
Цель. Основная цель публикации  — показать положительный 
опыт Скандинавских стран в регулировании трудовых отношений 
и применение его в России.
результат. Описаны элементы позитивного опыта Скандинавских 
стран в социальном и правовом аспекте, которые могут быть 
адаптированы к российскому социуму, предприятиям, организаци-
ям, фирмам, управляющих социально-трудовыми отношениями в 
рамках своей компетенции.

Abstract
relevance. The article deals with the labor relations in the Russian Fed-
eration, and the problematic points compared to the labor relations in the 
Scandinavian countries, as those leading in living standards and regulat-
ing of labor relations.
object. Labor relations in Russia, Sweden and Finland.
Subject of the Study. Cross-cultural and socioeconomic differences in 
regulating social and labor relations in Russia and the Scandinavian coun-
tries of the European Union.
Purpose of the research. The main purpose of the publication is the au-
thor’s desire to show the positive experience of the Scandinavian countries 
in regulating labor relations and its application in Russia.
result. The social and legal aspects of the positive experience in regulating 
labor relations in the Scandinavian countries that could be adapted to Rus-
sian society, enterprises, organizations, companies and managers of social 
and labor relations within their competence.

Ключевые слова:  трудовой договор, трудовые отношения, субъ-
екты трудовых отношений, трудовое законода-
тельство, этапы трудовых отношений.

Keywords:  labor contract, labor relations, labor relations actors, labor 
legislation, stages of labor relations.

1. Правовая модель трудовых 
отношений в России

В развитых государствах актуальным остается 
вопрос человеческих взаимоотношений в различ-
ных сферах жизни общества. В число важнейших 
входят трудовые отношения, определяющие ка-
чественное существование индивидуума [ТК РФ, 
10]. При сравнении этих отношений в России и 
Скандинавских странах появляется возможность 
рассмотреть их под другим углом и выявить по-
ложительный опыт с целью применения на на-
циональном уровне. Важным аспектом остается 
сам трудовой договор, выражающий интересы 
сторон трудовых отношений и стоящий на защи-
те прав трудящегося.

На протяжении всей жизни человек стремит-
ся удовлетворить свои потребности, которые на-
прямую связаны с уровнем его жизни. Вступая в 
социально-трудовые отношения в современном 

правовом государстве, человек реализует свое 
желание в соглашении, именуемом трудовым до-
говором, который является лучшей формой ор-
ганизации отношений между работником и ра-
ботодателем. Трудовой договор — воплощение 
свободы труда в трудовых отношениях, гарантии 
обеих сторон заключения трудового договора, 
учитывающий интересы работника и работода-
теля [ТК РФ, 10]. Чтобы более полно сравнить 
интересующие нас положения в России и Скан-
динавских странах, рассмотрим все этапы трудо-
вых отношений.

Регулирование трудовых отношений. В Скан-
динавских странах трудовые отношения регули-
руются отдельными законодательными актами по 
определенным вопросам. К примеру, в Швеции 
действуют законы «Об отпусках» [2], «Об охране 
труда» [4], «О совместном регулировании трудо-
вых отношений» [8]; в Дании — «О функционерах», 
«О недискриминации», «Об условиях труда»,  
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для разных областей, как общего, так и специаль-
ного характера. Это позволяет обозначить договор 
между работодателем и работником как разно-
видность гражданского правового договора. 

В России Трудовой кодекс дает четкое понятие 
трудового договора, показывает его отличитель-
ные элементы и выделяет в отдельный, самосто-
ятельный вид договора.

Важными отличительными элементами трудо-
вого договора в России являются специфика обя-
занности, принимаемой на себя по трудовому 
договору работником, выражающаяся в выпол-
нении работы по определенной должности в со-
ответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации, т.е. 
обусловленной соглашением сторон трудовой 
функции; выполнение работы с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку. Обязанность 
работодателя — обеспечить работнику условия 
труда, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, 
 коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, трудовым договором, 
а также своевременно и в полном размере выпла-
чивать работнику заработную плату.

 Трудовой кодекс Российской Федерации со-
держит запрет на необоснованный отказ в приеме 
на работу. «Прямое или косвенное ограничение 
прав или установление прямых или косвенных 
преимуществ при заключении трудового догово-
ра в зависимости от пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, происхождения, имуще-
с твенного,  социа льного и должнос тного 
положения, места жительства (в том числе нали-
чия или отсутствия регистрации по месту жи-
тельства или пребывания), а также других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, не допускается, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом.

При заключении трудового договора запреща-
ется отказывать женщинам по мотивам, связанным 
с беременностью или наличием детей. Запреща-
ется отказывать в заключении трудового догово-
ра работникам, приглашенным в письменной форме 
на работу в порядке перевода от другого работо-
дателя, в течение одного месяца со дня увольнения 
с прежнего места работы. По требованию лица, 
которому отказано в заключении трудового до-
говора, работодатель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме. Отказ в заключении 
трудового договора может быть обжалован в су-
дебном порядке» [11]. Это значит, что в большин-
стве стран мира, к которым относятся и Россия, 

«О срочных трудовых договорах» и т.д. В Россий-
ской Федерации основным актом, регулирующим 
трудовые отношения, является Трудовой кодекс, 
который охватывает все стороны и нюансы тру-
довых отношений и создает необходимые право-
вые условия для достижения оптимального со-
гласования интересов сторон трудовых отношений, 
интересов государства, а также правовое регули-
рование трудовых отношений. Трудовой кодекс 
Российской Федерации содержит основные поня-
тия, отражает важнейшие элементы трудового 
договора и вытекающих из него отношений вплоть 
до ответственности работодателя и защиты на-
рушенных прав работника. 

Началом трудовых отношений является заклю-
чение трудового договора. В отличие от стран 
Северной Европы в России договор заключается 
только в письменной форме. В Скандинавских 
странах существуют различные варианты форм 
заключения трудового договора: в Финляндии и 
Норвегии допускается заключать договор как в 
письменной, так и в устной форме; в Швеции 
работник и работодатель могут заключить устный 
трудовой договор, однако закон требует, чтобы 
работодатель в течение месяца со дня начала ра-
боты вручил работнику документы с основными 
условиями трудового договора. В России трудовой 
договор заключается между работником и рабо-
тодателем, что позволяет избежать недомолвок и 
лично быть ответственным за свой выбор. В Скан-
динавских странах заключение трудового до говора 
происходит подобным образом, за исключением 
особенностей содержания самого трудового до-
говора, обусловленного законодательством каждой 
из стран, о которых будет сказано далее. В воз-
растном аспекте при заключении трудового до-
говора особых различий между Россией и стра-
нами Скандинавии нет. Общим является условие 
о заключении трудового договора с несовершен-
нолетними без привлечения их к тяжкому, ноч-
ному труду и без причинения вреда здоровью, 
развитию и обучению. С лицами, достигшими 16 
лет (Россия, Швеция), возможно заключение тру-
дового договора после получения ими полного 
общего образования, 15 лет (Финляндия) — после 
окончания 9 классов [9].

2. Сравнительный анализ регулирования 
трудовых отношений в России  
и Скандинавских странах

Законодательство стран Северной Европы в 
отличие от России не предусматривает единого 
кодифицированного акта, регулирующего трудо-
вые отношения, а состоит из отдельных законов 
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и страны Скандинавии, дискриминация человека 
в реализации его права на труд запрещается.

В Швеции предприниматель обязан согласо-
вывать прием на работу с профсоюзами. Профсо-
юз может наложить вето на решение администра-
ции о найме новых работников, в частности если 
это может привести к нарушению закона, коллек-
тивного договора [12].

В Трудовом кодексе Российской Федерации нет 
нормы о согласовании работодателем с профсо-
юзами правил приема на работу [3, 4, 5, 6, 7]. 
Полагаю, что необходимо данную норму внести 
в трудовое законодательство России. Это расши-
рит возможности работников по защите своих 
прав. Поэтому в ст. 64 надо внести следующее 
дополнение: «Работодатель обязан согласовывать 
прием на работу с профсоюзами, если это преду-
смотрено соглашением или коллективным дого-
вором».

Можно сделать вывод, что российское законо-
дательство сходно с законодательством зарубеж-
ных стран по содержанию норм: оно защищает 
права человека, дает гарантии и рычаги воздей-
ствия как на работодателя, так и на работника, 
устанавливает временные и возрастные рамки  
и т.д. Однако по форме законы России и Сканди-
навских странах различны, что связано с разны-
ми правовыми системами.

Возможность временных и постоянных изме-
нений трудового договора обусловлена директив-
ной властью предпринимателя, включая право 
совершенствовать организацию производства, а 
отсюда и правомочие вносить изменения в содер-
жание трудовых функций и всех иных существен-
ных компонентов трудовой деятельности. По об-
щему правилу, если перевод на другую работу не 
вел к сокращению заработной платы и изменению 
существенных условий труда (это определяют 
суды в каждом конкретном случае), то такой пе-
ревод считается не изменением условий трудово-
го договора, а применением трудового договора 
нанимателем и не требует согласия работника (по 
российской терминологии — это перемещение 
работника). Под переводом понимается «посто-
янное или временное изменение трудовой функ-
ции работника и (или) структурного подразделе-
ния,  в котором работае т работник (если 
структурные подразделения были указаны в тру-
довом договоре), при продолжении работы у того 
же работодателя, а также перевод на работу в 
другую местность вместе с работодателем. Пере-
вод на другую работу допускается только с согла-
сия работника, за исключением случаев, предус-
мотренных частями второй и третьей статьи 72.2 
ТК РФ» [13]. Следовательно, изменения, связанные 

с реализацией трудового договора, в Скандинав-
ских странах и России возможны без согласия 
работника.

В случае одностороннего изменения нанима-
телем существенных условий трудового договора 
работник имеет право требовать расторжения 
договора и возмещения ущерба. В этом случае 
возможно расторжение трудового договора и по 
инициативе предпринимателя, если работник 
отказывается от продолжения работы с изменив-
шимися условиями. В Трудовом кодексе Российской 
Федерации говорится, что «если работник не со-
гласен работать в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему дру-
гую имеющуюся у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную ни-
жестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья» [14]. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях работодатель обя-
зан, если это предусмотрено коллективным дого-
вором, соглашениями, трудовым договором. При 
отсутствии указанной работы или отказе работ-
ника от предложенной работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 
статьи 77 ТК РФ.

Временный перевод в большинстве стран до-
пускается лишь в чрезвычайных обстоятельствах 
и с условием, что при невозможности такого пе-
ревода предпринимателю может быть нанесен 
непоправимый вред. Это регламентируется в за-
конах либо в коллективных договорах. В россий-
ском трудовом законодательстве предусмотрен 
временный перевод. Согласно ст. 72.2 ТК РФ, по 
соглашению сторон, заключаемому в письменной 
форме, работник может быть временно переведен 
на другую работу у того же работодателя на срок 
до одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно отсут-
ствующего работника, за которым в соответствии 
с законом сохраняется место работы, — до выхо-
да этого работника на работу. Если по окончании 
срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предостав-
ления и продолжает работать, то условие согла-
шения о временном характере перевода утрачи-
вает силу и перевод считается постоянным. 
В случае катастрофы природного или техноген-
ного характера, производственной аварии, не-
счастного случая на производстве, пожара, на-
воднения, голода, землетрясения, эпидемии или 
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эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населения или его части, 
работник может быть переведен без его согласия 
на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работода-
теля для предотвращения указанных случаев или 
устранения их последствий. Перевод работника 
без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того 
же работодателя допускается также в случаях 
простоя (временной приостановки работы по 
причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), 
необходимости предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника вызваны чрезвычай-
ными обстоятельствами, указанными в части 
второй настоящей статьи. При этом перевод на 
работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия ра-
ботника.

Законодательство большинства зарубежных 
стран не требует согласования с профсоюзами 
перевода работников на другую работу. Одно из 
немногих исключений — Швеция. Перевод работ-
ника сопровождается рядом условий, без которых 
он не будет считаться законным и обоснованным. 
В зависимости от ситуации от работника необхо-
димо его письменное согласие на временный пе-
ревод или это возможно без него в случае крайней 
необходимости и чрезвычайного положения.

3. заключение

Положения, касающиеся порядка изменения 
трудового договора, в ряде стран, в том числе и 
Финляндии и Швеции, включены в коллективные 
договоры. В коллективном договоре могут быть 
нормы, которые изменяют в значительной степе-
ни нормы трудового законодательства. Если нормы 
коллективного договора не исполняются ни одной 
из сторон, то профсоюз может в том числе потре-
бовать возмещения ущерба.

Необходимо учитывать, что коллективный 
договор распространяется на обе стороны дого-
вора, а значит, и на членов профсоюза. Следова-
тельно, работодатель должен заключать индиви-
дуальный трудовой договор на условиях не хуже, 
чем в коллективном договоре. Это означает, что 
новому работнику не может быть предложена 

зарплата ниже, чем указанная в коллективном 
договоре для данной категории работников.

В Скандинавских странах общие положения о 
расторжении трудового договора предусматривают 
следующее: трудовой договор может быть прекращен 
только по основаниям, предусмотренным в законе; 
инициатива может исходить как от работодателя, 
так и от работника; основания прекращения тру-
дового договора со стороны работодателя могут 
быть связаны с экономическими причинами пред-
приятия (уменьшение объемов производства, бан-
кротство, финансовое оздоровление, реорганизация 
и т.д.) и с личностью работника.

Однако существуют некоторые различия от-
носительно сроков предупреждения о прекраще-
нии трудового договора. Так, в Швеции «срок 
предупреждения об увольнении пропорционален 
количеству отработанных лет на данном пред-
приятии. Например, два месяца при стаже рабо-
ты на данном предприятии от двух до четырех 
лет, три месяца при стаже работы от четырех до 
шести лет и т.д. Эти сроки предупреждения об 
увольнении действуют до достижения работником 
возраста 67 лет. По достижению этого возраста 
предупреждение может быть сделано за один месяц» 
[15]. В Дании сроки предупреждения о прекра-
щении трудового договора составляют один месяц 
для работника, три — для работодателя. Чем боль-
ше стаж работника на предприятии, тем дольше 
срок предупреждения его о предстоящем уволь-
нении. В Норвегии, если иное не установлено в 
письменной форме, сроки предупреждения об 
увольнении составляют месяц для обеих сторон 
трудовых отношений. Если стаж работы на одном 
предприятии превышает пять лет, то срок преду-
преждения возрастает до двух месяцев, при стаже 
до десяти лет — до трех месяцев. Если работник 
проработал на предприятии более десяти лет и 
его возраст превышает 50 лет, то срок предупреж-
дения увеличивается до четырех месяцев, если 
возраст достиг 55 лет — до пяти месяцев, при 
достижении 60 лет — до шести месяцев.

В России срок предупреждения о прекращении 
трудового договора составляет две недели, и этот 
срок не зависит от стажа работы на данном пред-
приятии.

В Скандинавских странах и России использу-
ется единообразный подход к регулированию 
трудовых отношений. Это касается взаимных прав 
и обязанностей сторон трудовых отношений, ко-
торые оговариваются в трудовом договоре, про-
цедурных особенностей, защиты прав работников 
и многое другое. Такое единообразие достигается 
путем ратификации различных международных 
актов, вступления в международные организации. 
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Следует еще раз отметить такие различия, как 
форма законодательных актов, регулирующих 
трудовые отношения, сроки предупреждения об 
увольнении и возраст заключения трудового до-
говора, способы защиты прав работников и сама 
система защиты. Это показывает, что не следует 
полностью унифицировать трудовые отношения 

в разных странах, исходя из ратификации меж-
дународных документов, так как в каждой стране 
свои национальные особенности и исторически 
сложившиеся традиции. Но для защиты прав и 
свобод человека все страны без исключения долж-
ны соблюдать основные постулаты правового 
государства.
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аннотация
объект исследования. Регионы – субъекты Российской Федерации. 
Предмет исследования. Экономические отношения, формирую-
щиеся между регионами в процессе межрегиональной конкуренции. 
теоретико-практические проблемы. Механизм межрегиональной 
конкуренции за частные инвестиции строится на основе адапта-
ции региона к систематическим факторам (задаваемым вне регио-
на) и его активного воздействия на несистематические факторы 
(поддающиеся воздействию со стороны региональных властей).  
В отношении конкуренции за федеральные средства охарактери-
зованы современные особенности конкуренции регионов. Рассмот-
рено формирование механизма межрегиональной конкуренции за 
федеральные ресурсы в Российской Федерации в виде предоставле-
ния регионам субсидий на конкурсной основе для создания и поддер-
жания инновационных территориальных кластеров.
основные теоретические положения статьи. Одной из сфер кон-
куренции региона является формирование и поддержание наиболее 
благоприятных условий, факторов (предпринимательской среды) 
для уже размещенных в регионе предприятий и привлечение потен-
циальных хозяйствующих субъектов. В конкуренции между регио-
нами за привлечение населения важную роль играют социальные 
факторы.
Цель статьи: исследовать основные объекты межрегиональной 
конкуренции, являющиеся носителями и источниками наращива-
ния воспроизводственного потенциала региона.

Abstract
object of the Study. Regions, subjects of the Russian Federation.
Subject of the Study. Economic relations between the regions formed in 
the process of inter-regional competition.
theoretical and Practical Problems. The mechanism of inter-regional 
competition for private investment is based on the adaptation of the re-
gion to systematic factors (specified outside the region) and its active influ-
ence on non-systematic factors (amenable to by the regional authorities). 
Contemporary features of competing regions are considered with respect 
to competition. Mechanism of inter-regional competition for federal re-
sources in the Russian Federation in the form of regional grants on a com-
petitive basis for the creation and maintenance of innovative regional clus-
ters have been studied.
Main theoretical Aspects of the Article. One area of   competition in the 
region is developing and maintaining the most favourable conditions, fac-
tors (business environment) for businesses already deployed in the region 
and attracting potential businesses. Social factors are very important in 
the competition between regions for involving people. 
Purpose of the Article. Exploring the main objects of inter-regional com-
petition which are the carriers and sources of increasing the reproductive 
potential of the region.

Ключевые слова:  регион, межрегиональная конкуренция, хозяй-
ствующие субъекты, население, инвестиции, 
федеральные средства.

Keywords:  region, interregional competition, businesses, population, 
investment, federal funds.

1. введение

В настоящее время все больше проблем, воз-
никающих на региональном уровне, имеют связь 
с межрегиональной конкуренцией и конкурен-
тоспособностью региона. В то же время концепция 
межрегиональной конкуренции и конкурентоспо-
собности региона до сих пор не стала одной из 
системообразующих в теории региональной эко-
номики. Это обусловлено тем, что процессы меж-
региональной конкуренции, как правило, рас-

сматривались изолированно. На наш взгляд, в 
качестве одного из способа решения обозначенной 
методологической проблемы можно предложить 
увязку конкурентоспособности региона с его вос-
производственным потенциалом.

Воспроизводственный потенциал региона  — 
это более широкая категория по сравнению с 
экономическим потенциалом, так как охватывает 
не только процесс производства, но и фазы рас-
пределения, обмена и потребления [Юсупов, 2008, 
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ражен по сравнению с первой: система институтов, 
действующих на уровне региона, и их деятельность 
по формированию благоприятного налогового и 
предпринимательского климата. 

На наш взгляд, может представлять прикладной 
интерес классификация факторов, приведенных 
в [Растворцева, 2013, 9, c. 98–107], путем отнесе-
ния их к двум группам: центростремительные 
силы, которые «притягивают» бизнес в регион, и 
центробежные, имеющие противоположный век-
тор воздействия, т.е. приводящие к уходу произ-
водства с данной территории.

3. Межрегиональная конкуренция  
за привлечение населения

Серьезным носителем потенциала является 
население, составляющее основу ключевого для 
региона трудового потенциала. В этой сфере ре-
гионы стремятся предоставить наиболее благо-
приятные условия для проживающего на их тер-
ритории населения. 

Складывающая демографическая обстановка 
даже в разрезе простых показателей воспроиз-
водства населения в российских регионах свиде-
тельствует о значимых территориальных разли-
чиях. К примеру, по официальным данным, на 
начало 2014 г. численность населения по Россий-
ской Федерации в целом составила 143,7 млн че-
ловек — по сравнению с 2013 г. увеличение на 
319,9 тыс., или на 0,2%, в большей степени за счет 
миграционного (297 тыс.), нежели естественного 
(22,9 тыс.) прироста, — то показательно, что в 
54 субъектах РФ численность населения сократи-
лась более чем на 10 тыс. жителей. К примеру, в 
Волгоградской области падение численности со-
ставило 13,9 тыс., Брянской — 11,1 тыс., Туль-
ской — 10,9 тыс. и Архангельской области — 10,7 тыс. 
человек. Наибольший рост численности населения 
характерен для таких регионов, как города Мос-
ква (увеличение на 128,7 тыс.), Санкт-Петербург 
(на 103,9 тыс.), Краснодарский край (на 74,1 тыс.), 
Новосибирская область (на 21,7 тыс.), республи-
ки Татарстан (на 16,2 тыс.) и Ингушетия (на 10,7 тыс. 
человек).

Если же говорить о зарубежных мигрантах, то 
они «голосуют ногами» за республики Татарстан 
и Башкортостан, Красноярский и Краснодарский 
края, Новосибирскую, Московскую, Свердловскую 
и Ростовскую области и ожидаемо за Москву и 
Санкт-Петербург. В сумме на перечисленные ре-
гионы приходится около 37% общего числа миг-
рировавших в Россию.

Однако по итогам 2013 г. значимые миграци-
онные оттоки населения зафиксированы в 49 ре-

11; Юсупов, 2012, 12; Юсупов, 2010, 13; Юсупов, 
Янгиров, 2008, 14; Юсупов, Янгиров, 2007, 15; 
Юсупов, Янгиров, 2010, 16; Янгиров, Юсупов, 2007, 
17; Янгиров, 2008, 18; Янгиров, 2008, 19].

Регион, участвуя в межрегиональной конку-
ренции, преследует две цели. Первая — предот-
вратить сокращение или отток воспроизводствен-
ного потенциала региона и вторая — качественное 
и количественное наращивание элементов этого 
потенциала. В отношении первой цели необходи-
мо отметить значение не только внешней, но и 
внутренней ориентации региональной конкурен-
тоспособности. Так, по мнению М. Портера, це-
ленаправленная работа на повышение конкурен-
тоспособности отечественных производителей 
дает существенно большие выгоды для нации в 
долгосрочном периоде, чем интенсивное привле-
чение зарубежных (пусть и более развитых) про-
изводителей [Porter, 1998, 20].

2. Факторы межрегиональной 
конкуренции за хозяйствующие 
субъекты

Механизм межрегиональной конкуренции на-
правлен на формирование и поддержание наибо-
лее благоприятных условий, факторов (предпри-
нимательской среды) для уже размещенных в 
регионе предприятий и привлечение сюда потен-
циальных хозяйствующих субъектов. По сути, это 
будет конкуренция между регионами за хозяй-
ствующие субъекты. Подтверждение этому можно 
найти у Портера, который пытается конкуренто-
способность на уровне целой страны рассмотреть 
через призму конкурентоспособности отдельных 
хозяйствующих единиц [Porter, 1998, 20; Porter, 
1998, 21].

Эти условия в зависимости от возможности 
формировать их в регионе можно разделить, с 
определенными допущениями, на две группы. 
Первая — это систематические факторы (условия), 
определяющие ситуацию на мировых рынках, на 
которые ориентируются отрасли экспортной спе-
циализации региона. Сюда же относится и систе-
ма институтов, формируемых на национальном 
и международном уровнях.

Во вторую подгруппу могут быть включены 
отдельные генетические факторы территории, на 
которые регион не в состоянии радикально пов-
лиять. Например, наличные природные ресурсы. 
К подобным факторам можно отнести и эконо-
мико-географическое положение, отдаленность 
от рынков сбыта. Ко второй большой группе могут 
быть отнесены факторы и условия, характер вли-
яния региона на которые значительно более вы-



88 уровень жизни населения регионов россии • № 2 (196), 2015 • 162 • 86–91

эКоноМиКа регионов и соЦиально-трУдовые отношения

гионах. Наибольшие их значения отмечены в 
республиках Дагестан (21,5 тыс. человек) и Коми 
(10,5 тыс.), Мурманской (10 тыс.), Архангельской 
(9,8 тыс.), Оренбургской областях (9,4 тыс.), а 
также в Якутии (9,1 тыс. человек).

По этим показателям можно судить о суще-
ственных проблемах в формировании конкурен-
тоспособности (а соответственно, и воспроизвод-
ственного потенциала) большинства российских 
регионов.

4. Конкуренция регионов  
за привлечение частных инвестиций

Центральным объектом межрегиональной кон-
куренции за частные финансовые ресурсы, на наш 
взгляд, выступают инвестиции. И конкуренция 
между регионами в этой сфере будет зависеть от 
инвестиционного климата и инвестиционной 
привлекательности. Для характеристики механиз-
ма межрегиональной конкуренции за частные 
инвестиции мы использовали три источника1. 

Механизм межрегиональной конкуренции стро-
ится на основе адаптации региона к системати-
ческим факторам и его активного воздействия на 
несистематические факторы. Обозначим их, хотя 
некоторые из них могут совпадать с приведенны-
ми выше. 

Наиболее существенными систематическими 
факторами выступают экономико-географическое 
положение, минерально-сырьевая база и, частич-
но, рабочая сила или трудовые ресурсы (так как 
это достаточно мобильный ресурс).

К ограниченно несистематическим факторам 
(влияние на них со стороны региона возможно, 
но в значительной степени ограничено, особенно 
в краткосрочном периоде) могут быть отнесены: 
научно-технический потенциал, размеры доступ-
ных рынков промежуточных и конечных товаров 
(в том числе развитие торговли, покупательная 
способность населения), инфраструктура регио-
на (в первую очередь, энергетическая, а также 
телекоммуникационная и транспортная состав-
ляющие инфраструктуры). 

Соответственно, несистематическими факто-
рами, которые в высокой степени восприимчивы 

1. О.повышении.инвестиционной.привлекательности.субъ-
ектов.Российской.Федерации.и.создании.благоприятных.
условий.для.развития.бизнеса ..Доклад.рабочей.группы.
Государственного. совета. Российской. Федерации .. М .,.
2012;.Рейтинг.инвестиционной.привлекательности.ре-
гионов. России. 2013 .. М .:. Национальное. рейтинговое.
агентство,.2013;.Привлечение.прямых.иностранных.ин-
вестиций.в.регионы.России ...М .:.Комитет.РСПП.по.меж-
дународному.сотрудничеству,.Международный.совет.по.
сотрудничеству.и.инвестициям.при.РСПП.и.компания.
КПМГ,.2010 .

к воздействию со стороны региона, являются: 
разработка грамотной и понятной инвесторам 
стратегии социально-экономического развития 
региона, в том числе наличие программ регио-
нального маркетинга, инновационного развития 
и модернизации инфраструктуры; результативное 
взаимодействие региональных органов власти и 
местного самоуправления по привлечению ин-
вестиций и др.

5. Проблемы формирования 
конкурентной среды  
за федеральные средства

Переходя к межрегиональной конкуренции за 
федеральные средства, необходимо отметить, что 
на современном этапе наблюдается усиление со-
перничества регионов за ресурсы федерального 
бюджета (дотации, субсидии, субвенции, проек-
ты, финансируемые на федеральном уровне) в 
значительно большей степени, чем конкуренция 
за частные финансовые ресурсы. Причины этого 
достаточно веские: влияние крупных федеральных 
проектов (к примеру, универсиада в г. Казань, 
олимпиада в г. Сочи, проведение саммитов ШОС 
и БРИКС в г. Уфа и т.д.) на региональный эконо-
мический рост настолько велико, что может ко-
ренным образом предопределить рост экономи-
ческой активности, повышение инвестиционной 
привлекательности и узнаваемости региона, а в 
стратегическом плане — и возможный его переход 
на новую модель и уровень развития [Суспицын, 
2010, 10]. Усиление рассматриваемого вида меж-
региональной конкуренции обусловлено и совре-
менным этапом взаимоотношений регионов с 
федеральным центром. 

Некоторые авторы отмечают, что на начальном 
этапе перехода к рыночной экономике имел место, 
но проявлялся не столь ярко, такой аспект кон-
куренции между регионами, как характер закреп-
ления определенного налога или вида расхода за 
конкретным регионом [Назаров, 2005, 7, c. 41; 
Назаров, 2006, 8]. Однако затем начался процесс 
концентрации средств в руках федерального центра. 
Если вплоть до конца 1990-х гг. доли федераль-
ного бюджета и консолидированных бюджетов 
по поступлениям примерно совпадали, то ближе 
к концу 2000-х гг. доля федерального бюджета 
превысила 60% [Зубаревич, 2014, 4, c. 27].

Именно на этом этапе формируется и продол-
жает усиливаться неэкономический, нерыночный 
характер конкурирования регионов. Причина в 
том, по мнению Н.Я. Калюжновой, что возникает 
система управления в «ручном» режиме (включая 
и назначение глав российских регионов), которая 
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проявляется в решении насущных проблем тер-
риторий путем определения размера федеральных 
трансфертов на основе субъективных факторов: 
настойчивости и возможности лоббирования глав 
регионов, также субъективных предпочтений 
руководства страны [Калюжнова, 2013, 6, c. 254]. 
В сфере принятия решений в отношении регионов 
не возникли ясные, объективные и понятные 
правила. Другие авторы отмечают, что при взаи-
моотношениях с федеральным центром преиму-
щества часто получают не те регионы, которые 
вносят наибольший вклад в развитие националь-
ного пространства [Аношкина, 2006, 2].

Нельзя не согласиться с точкой зрения Н.В. Зу-
баревич, что существующая система распределе-
ния федеральных трансфертов не способствует 
эффективному развитию российских регионов, а 
наоборот, формирует «антистимулы» для них, так 
как «ручное» распределение федеральных транс-
фертов давно превысило свои предельные значе-
ния [Зубаревич, 2014, 3, c. 27]. В результате по 
непрозрачным критериям огромные объемы фе-
деральных средств получили: Чечня (душевые 
доходы за счет федеральных трансфертов на 15% 
выше среднероссийских), Приморский край (в 2011 г. 
12% всех направленных в регионы федеральных 
инвестиций), Краснодарский край (более 7%), 
Санкт-Петербург (более 2%). В среднем подобные 
«ручные» трансферты в Чукотском автономном 
округе составляют около 32% от бюджета регио-
на, Чеченской республике — 27%, в Приморском 
и Камчатском краях, Мордовии и Калининград-
ской области — от 11% до 15% [Зубаревич, 2010, 
4, с. 67].

Анализируя зарубежный опыт, можно сделать 
вывод, что механизм распределения федеральных 
трансфертов во всех существующих моделях об-
ладает высокой степенью формализованности и 
прозрачности, стремлением к единым требовани-
ям и нормативам, широким применением конкурс-
ных процедур [Казаков, 2008, 5; Werner, 2003, 22]. 

Еще одним достаточно эффективным направ-
лением развития механизма межрегиональной 
конкуренции за федеральные ресурсы в Россий-
ской Федерации является предоставление регио-
нам субсидий на конкурсной основе для создания 
и поддержания инновационных территориальных 
кластеров, которые представляют собой объеди-
нение научных, образовательных учреждений, 
предприятий-производителей, инвесторов, орга-
нов государственной и муниципальной власти, 
некоммерческих и общественных организаций, 
которые обладают кооперационными связями и 
представляют собой некий единый организм, 
способный реализовывать масштабные проекты. 

Своеобразными мировыми образцами развития 
кластеров являются федеральные программы, 
реализуемые в Германии (BioRegio и InnoRegio) 
и во Франции (Competitiveness Сlusters) [Абашкин, 
Бояров, Куценко, 2012, 1]. 

В России эта практика начала внедряться от-
носительно недавно. Лишь в начале 2012 г. был 
объявлен федеральный конкурс по отбору так 
называемых пилотных программ развития инно-
вационных территориальных кластеров. А в 2013 г. 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации №1882 были утверждены правила, регу-
лирующие распределение и предоставление суб-
сидий регионам из федерального бюджета на эти 
цели. 

6. заключение

Объекты межрегиональной конкуренции не-
обходимо рассматривать в связке с носителями 
воспроизводственного потенциала, которые на-
прямую или опосредованно усилят экономическую 
мощь, расширят возможности развития региона, 
а в конечном счете — повысят его совокупный 
воспроизводственный потенциал. Сложность кон-
курирования отдельного региона за хозяйствующие 
субъекты заключается в наличии значительного 
влияния так называемых систематических факто-
ров (которые формируются за пределами региона 
или предопределяются генетически). Конкурентная 
среда регионов за важнейшие ресурсы — феде-
ральные средства — характеризуется работой в 
«ручном режиме», отсутствием объективных пра-
вил, что приводит к их неэффективному распре-
делению. В то же время есть резервы в переходе к 
распределению федеральных бюджетных средств 
между регионами на конкурсной основе.

2. Постановление.Правительства.Российской.Федерации.
№.188.от.06 .03 .2013.«Об.утверждении.Правил.распреде-
ления.и.предоставления.субсидий.из.федерального.бюд-
жета. бюджетам. субъектов. Российской. Федерации. на.
реализацию.мероприятий,.предусмотренных.программа-
ми.развития.пилотных.инновационных.территориальных.
кластеров» .
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аннотация
Предмет исследования. Раскрыто регулирование социально-тру-
довых отношений промышленных бизнес-систем России, их содер-
жание с точки зрения как теории, так и корпоративной практики. 
результаты. Показаны сущность бизнес-систем и приоритеты 
данного регулирования, новые подходы в их планировании, повы-
шении заинтересованности и ответственности, а также повы-
шении корпоративной культуры и эффективности в открытом 
акционерном обществе «Северсталь». Представлены последствия 
регулирования  — развитие конкуренции, соперничества, распро-
странение производственного опыта, формирование у работни-
ков бизнес-систем современного финансово- экономического мыш-
ления и расширение участия в управлении социально-трудовыми 
отношениями промышленных предприятий. 

Abstract
the subject of the study. The regulation of the social and labor relations 
of industrial business systems of Russia, their contents from the point of 
view of the theory, and corporate practice is disclosed. 
results. The essence of business systems and priorities of this regulation, 
new approaches of their planning, the increase of interest and responsi-
bility, and also the increase of corporate culture and efficiency in Severstal 
public corporation are given. At last, regulation consequences such as the 
development of the competition and rivalry, distribution of an industrial 
know-how, formation of modern financial economic mentality of business 
systems employees and expansion of participation in management of the 
social and labor relations of the industrial enterprises are presented.

Ключевые слова: бизнес-система, социально-трудовые отно-
шения, регулирование социально-трудовых 
отношений бизнес-систем (СТОБС) промыш-
ленности, безопасность труда, постоянное 
совершенствование, клиентоориентирован-
ность, бизнес-стандарт.

Keywords: the business system, social and labor relations, regulation 
of the social and labor relations of business systems (SLRBS) 
of the industry, safety of work, continuous improvement, 
customers focus, business standard.

1. введение

Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью дальнейшего регулирования 
социально-трудовых отношений бизнес-систем 
(СТОБС) промышленности, которая является 
важнейшим направлением отечественных эконо-
мических реформ. Провозглашенная модерниза-
ция данной отрасли экономики России осуще-
ствляется медленно. Не исключение в этом 
смысле и регулирование социально-трудовых 
отношений. Более того, проявились многочислен-
ные деформации, что провоцирует возрастание 
технологического отставания промышленности 
страны от государств с развитой экономикой. 

Положение усугубилось санкционной политикой 
ряда зарубежных стран, снижением мировых цен 
на углеводороды.

Следует учитывать, что за рубежом все большее 
распространение получает идея третьей промыш-
ленной революции, когда горизонтальные взаимо-
действия меняют энергетику, экономику и мир в 
целом, когда бизнес, предпринимательство стано-
вятся социальными, когда на смену современному 
хозяйствованию приходит новая (ранее не сущес-
твовавшая) экономика. Во всяком случае, именно 
такой подход официально принят Европейским 
сообществом и Китаем и поддержан ООН. Причем 
он все больше находит реальную поддержку в по-
пытках реализовать новую экономическую пара-
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ций — во втором. Только три названных компо-
нен т а :  пр оизв одс тв енные  пр едприя тия , 
финансовые институты и общественные органи-
зации — совокупно представляют собой бизнес-
систему. Последняя вполне объективно может 
иметь место и в одной компании (корпорации), 
которой присущи производственные, финансовые 
и общественные свойства, черты. Особенно на-
глядно они проявляются в крупных фирмах.

Ядром бизнес-систем выступают собственники, 
бизнесмены (предприниматели), управленческий 
персонал, а также кадры специалистов и массовых 
профессий, особенно их высококвалифицирован-
ные представители. Именно благодаря им обра-
зуется совокупность СТОБС, именно они в случае 
необходимости осуществляют ее регулирование 
и, следовательно, наполнение, совершенствование.

При этом СТОБС, на наш взгляд, представля-
ет собой такую совокупность эволюционно раз-
вивающихся трудовых тенденций рыночного хо-
зяйствования, которая обусловлена комбинацией 
общественных потребностей. Они «требуют» более 
полного удовлетворения интересов потребителей 
благодаря использованию свойств, черт, качеств, 
присущих производственному предприятию, фи-
нансовому институту и общественной организа-
ции в функционирующем единстве в виде бизнес-
систем (рис. 1). В этих условиях реализуется 
новаторство, свобода форм и способов деятель-
ности, риск под свою ответственность, иннова-
ционность в сочетании, соединении и взаимодей-
ствии многообразных трудовых ресурсов, 
способностей и умений принимать решения в 
меняющейся бизнес-хозяйственной ситуации. 

дигму [Дирлав, 2007, 1, с. 336; Рифкин, 2014, 7]. 
Этим обусловлена необходимость исследовать ре-
гулирование СТОБС промышленности России.

2. дефиниции 

Бизнес-систему мы характеризуем и как пред-
приятие (объединение, компания, корпорация), и 
как финансовую сферу, и как общественную орга-
низацию. Одновременно, т.е. своего рода конгломе-
рат, функционирующее единство. «Бизнес-система» 
не тождественна какому-либо конкретному основ-
ному звену экономики, а характеризуется совокуп-
ностью свойств, черт, качеств, присущих производ-
ственным предприятиям, финансовым институтам 
и общественным организациям, настолько тесно 
взаимодействующим между собой, что с полным 
правом можно утверждать: они проявляются в ин-
тегрированном единстве, по сути, как объединенная 
структура. Поэтому бизнес-системы чаще всего 
воспринимаются как финансовые абстрактно-вир-
туальные институты. Именно наличие обозначенных 
трех компонентов, их комбинации в определенной 
пропорции свидетельствует о бизнес-системах как 
таковых. Отсутствие любого звена в обозначенной 
совокупности не позволяет, на наш взгляд, говорить 
о ней как о бизнес-системе.

Производственные предприятия и обществен-
ные организации вместе взятые, но без финансовых 
институтов, не образуют бизнес-систему. Таковой 
не будет и при наличии в структуре только финан-
совых институтов и общественных организаций 
или финансовых институтов и производственных 
предприятий — без производственных предприя-
тий в первом случае и общественных организа-

рис. 1.  
уровни промышленных  

бизнес-систем
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На рис. 1 представлено три уровня промыш-
ленных бизнес-систем: а) микроуровень — внутри 
треугольника, вершинами которого выступают 
предприятие, финансовая структура и обществен-
ная организация; б) бизнес-система на мезоуров-
не — внутри пунктирной фигуры, вершины ко-
торой субъект РФ (муниципальное образование), 
субфедеральный (муниципальный) бюджет, об-
щественное самоуправление; в) бизнес-система 
на макроуровне — внутри внешней фигуры, вер-
шины которой государство (его структуры), фе-
деральный бюджет и гражданское общество. Сле-
довательно, каждому уровню присущи все три 
атрибута, о которых говорилось выше. Полагаем, 
что главными звеньями регулирования СТОБС 
являются фундаментальные исследования и нау-
коемкая промышленность, концентрирующие 
необходимые научно-технические, технологиче-
ские, производственные, кадровые, финансовые 
и организационные ресурсы. 

Всякое регулирующее продвижение — это не 
только основной обновляющий их процесс, но и 
развитие системы факторов и условий, необхо-
димых для его осуществления. Процесс развития 
социально-трудовых отношений воспринимается 
во взаимосвязи реализации модернизационных 
проектов и совершенствования потенциала сово-
купной способности к труду [Солдатенков, 2012, 
9]. В качестве основных компонентов рассматри-
ваемого регулирования приняты политический, 
технико-технологический, научно-технический, 
природно-географический, социально-психоло-
гический, финансово-экономический, отраслевой, 
кадровый и другие потенциалы.

«Регулирование СТОБС» как экономическая 
категория нуждается в уточнении: это обновля-
емая совокупность потребляемых бизнес-идей, 
воплощающих технологии функционирования 
рабочих сил, удовлетворяющих общественные 
потребности и совершенствующих трудовые про-
цессы, включая синергетические последствия, 
изменение экономики, общественные потребности, 
результаты потребления технологий и движения 
функций, экономическое мышление работников 
[Мацкуляк, 2012, 3, с. 53–78; с. 89–108] (рис. 2). 

3. Социально-трудовые отношения 
бизнес-систем

Механизмы регулирования социально-трудо-
вых отношений в практике функционирования 
бизнес-систем многообразны. В контексте кон-
цептуальной модели при проектировании регу-
лирующей деятельности каждый ее базисный 
элемент и отношения между ними призваны при-

обрести не просто конкретное, а целостное со-
держание. Другими словами, эти элементы кон-
цептуальной модели призваны быть не просто 
представленными в процессе принятия решений, 
но и строго согласованными, сбалансированными 
между собой в конкретном решении. Отклонение 
от такой линии поведения приводит к резкому 
снижению эффективности регулирующей дея-
тельности, вплоть до полного провала соответ-
ствующих проектов. 

Регулирование СТОБС — это особая сфера 
учета требований экономических законов, функ-
ционирующих в современной экономике. В годы 
реформ не было принято исследовать действие 
экономических законов, несмотря на то, что они 
познаны далеко не полностью, управляющие па-
раметры регулирования рыночных отношений не 
найдены. Дж.М. Кейнс указывал, что все знания, 
касающиеся будущего, связаны с фундаменталь-
ной неопределенностью [Кейнс, 2002, 2, с. 156–168; 
Стиглиц, 2011, 14]. Отсюда наш вывод о том, что 
неразработанность, недостаточная изученность 
бизнес-системами, их коллективами требований 
экономических законов выступает одной из при-
чин сохраняющейся оторванности отдельных 
исследований экономики труда от реальной жизни 
и производственной практики [Солдатенков, 
Нагдалиев, 2013, 12]. Более того, полагаем, что 
если обеспечивается единая направленность всей 
хозяйственной деятельности общества и его биз-
нес-систем, то это в наибольшей мере отвечает 
основному экономическому закону рыночной эко-
номики. Другими словами, бизнес-система своими 
действиями может максимально способствовать 
повышению уровня и качества жизни и много-
стороннему развитию членов общества. 

Совокупность СТОБС как особая сфера дей-
ствия и проявления экономических законов от-
вечает требованиям законам планомерного раз-
вития народного хозяйства, стоимости, экономии 
времени, непрерывного образования, неуклонно-
го роста производительности труда, перемены 
труда, распределения по труду и др. Она настоя-
тельно требует всемерного учета требований эко-
номических законов, их системы, действующей в 
промышленных бизнес-системах.

Особенности реализации системы экономиче-
ских законов в практике бизнес-коллективов про-
являются в том, что масштаб их действия по срав-
нению с общественным производством в целом 
существенно ограничен. Поэтому сила проявления 
законов принимает несколько иную форму. Про-
следить в бизнес-системе их проявление гораздо 
сложнее, чем во всем общественном производстве. 
В деятельности бизнес-коллектива конкретные 
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95уровень жизни населения регионов россии • № 2 (196), 2015 • 162 • 92–99

Солдатенков А.И.

законы реализуются с меньшей очевидностью 
господствующей тенденции, что наглядно демон-
стрируется в процессе регулирования СТОБС.

Регулирование СТОБС в промышленности 
страны целесообразно рассматривать в виде осо-
бого фактора повышения их социально-экономи-
ческой эффективности. В рыночном изменении 
всей системы этих отношений сливаются воедино 
усилия экономического центра — государства и 
его органов, включая структуры в субъектах фе-
дерации, с одной стороны, и органов местного 
самоуправления и трудового коллектива — с дру-
гой. При этом важно, чтобы государственные 
интересы и интересы иных отдельных звеньев, 
включая низовые трудовые коллективы, имели 
одинаковую направленность, не противоречили 
друг другу. Развитие коммерческой инициативы 
в сфере хозяйственно-экономических отношений 
бизнес-систем во многом определяется рыночны-
ми условиями решения вопросов труда и соци-
альной жизни. 

В современных условиях один из главных во-
просов — изменение форм и методов хозяйство-
вания. Обобщение практики планирования, на-
пример, унитарного предприятия и участия в нем 
трудовых коллективов бизнес-системы позволяет 
выделить следующие индикаторы: сумму прибы-
ли, подлежащей перечислению в бюджет; рента-
бельность собственного капитала; рентабельность 
активов; коэффициент текущей ликвидности; 
соотношение собственных и заемных средств; 
период оборота; коэффициент износа основных 
средств; задолженность по заработной плате; за-
долженность по налоговым платежам; соотноше-
ние кредиторской и дебиторской задолженности. 
Именно с их помощью эффективно осуществля-
ется регулирование СТОБС.

Рыночный подход к разработке бизнес-систе-
мами годовых бизнес-планов обладает рядом пре-
имуществ. Он обеспечивает: более тесную связь 
годового и среднесрочного бизнес-планирования; 
устраняет практику планирования «от достигну-
того уровня» усиливает воздействие на план кол-

рис. 2. регулирование стОБс
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лектива — поставщика договорных отношений с 
коллективами-заказчиками; полнее учитывает 
объективные условия хозяйствования, изменение 
которых сразу отражается в бизнес-планах; по-
вышает взаимную ответственность поставщиков, 
потребителей и посреднических структур за без-
условное выполнение договорных обязательств.

Коллектив ОАО «Северсталь» Череповецкого 
металлургического комбината, например, не без 
основания считает своим конкурентным преиму-
ществом достижение и сохранение лидерства в 
бизнесе. Здесь убеждены, что наибольшая ценность 
организации  — добросовестные, инициативные, 
квалифицированные работники, разделяющие 
ответственность за результаты труда; успех орга-
низации складывается из успешного труда работ-
ников; от успеха организации зависит уровень 
жизни работников; партнерство и сотрудниче-
ство — гарантия успеха. Коллектив стремится 
уважать личность работника; открыто обсуждать 
проблемы и аргументировать принимаемые  решения; 
способствовать инициативе и самореализации 
работников в интересах компании; достойно оце-
нивать эффективный труд и вклад каждого ра-
ботника в общее дело.

4. Бизнес-система на «Северстали»

Бизнес-система (система коммерческого хо-
зяйствования) должна быть построена так, чтобы 
интересы личности, коллектива более полно удов-
летворялись при непременном условии — макси-
мальном использовании их способностей и воз-
можностей в национальном производстве, 
повышении его эффективности, реальном увели-
чении их вклада в ВВП, т.е. в удовлетворении 
потребностей всего общества.

Трудовой коллектив ОАО «Северсталь» стре-
мится создать такую корпоративную культуру, 
где каждый сотрудник разделяет единые ценности 
и работает на достижение единых целей. Единые 
ценности — это безопасность труда; уважение к 
людям; эффективность и оперативность; клиен-
тоориентированность; работа в команде. При этом 
здесь выделяют пять проектов бизнес-системы: 
безопасность труда; люди «Северстали»; посто-
янное совершенствование; клиентоориентиро-
ванность; бизнес-стандарт [Солдатенков, 2013,13].

Реализация бизнес-системы осуществляется 
по дивизионам. Так, в 2011–2014 гг. бизнес-сис-
тема полностью применена в «Северсталь ресурс» 
на 22 производственных объектах: 13 в «Карель-
ском окатыше» (Костомукша, Россия), 6 в «Олко-
не» (Оленегорск, Россия), 2 в «Воркутауголь» 
(Воркута, Россия) и 1 в Nordgold. В дивизионе 

«Северсталь ресурс» на предприятии «Карельский 
окатыш» реализован первый интегрированный 
проект «бизнес-системы», а также запущен проект 
по организационной эффективности. В дивизио-
не реализуются пилотные проекты в области опе-
рационной эффективности и сфере охраны здоровья 
и труда.

Если говорить об основных направлениях раз-
вития бизнес-системы ОАО «Северсталь», то речь 
будет идти, прежде всего, о людях. ОАО «Север-
сталь» стремится следовать «лучшей практике» в 
сфере корпоративной культуры, эффективности 
и лидерства трудовых бизнес-коллективов пред-
приятий промышленности. Потенциал произво-
дительной силы трудового коллектива бизнес-
сис темы пр омыш ленно с ти ,  у р ов ень  ег о 
экономической эффективности во многом, если 
не решающим образом, зависят от того, как в ней 
протекает конкуренция, организовано трудовое 
соперничество [Солдатенков, 2011, 8; Солдатенков, 
2011,10]. Их становление происходит, как известно, 
при наличии кооперации труда. Именно обще-
ственный контакт в ходе трудовой деятельности 
обусловливает возникновение конкуренции, со-
перничества. В смешанной экономике возникает 
такой этап их развития, когда коллективистский 
характер производства проявляется по-особому. 
Конкуренция работников в труде приобретает 
новую общественную форму  — гармоничную 
[Мацкуляк, 1991, 4, с. 53]. Ее принято восприни-
мать как соперничество, состязание.

Естественные различия работников в труде и, 
значит, в его результатах мотивируют многих из 
них к определенным действиям, желанию тру-
диться на уровне лучших. При этом важным ком-
понентом обозначенного процесса является на-
личие общес твенных контактов.  Без них 
конкуренция, соперничество в труде должным 
образом не распространяются. Будучи формой 
взаимодействия работников в процессе совмест-
ного труда, они обеспечивают совершенствование 
каждой личности и, значит, повышают уровень 
средней способности к труду, способствуют ее 
активизации, реализации жизненной энергии их 
носителя, приращению производительной силы 
совместного труда. Практика рыночного хозяй-
ствования, включающая конкуренцию, соперни-
чество, постоянно рождает передовой опыт, внед-
рение которого составляет огромный резерв 
повышения эффективности экономической дея-
тельности трудовых коллективов, регулирующих 
СТОБС. 

Богатый отечественный опыт используется, к 
сожалению, далеко не полно. Показатели работы 
таких коллективов существенно превосходят сред-
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неотраслевые данные, а уровень производитель-
ности труда новаторов в 2–3 раза превышает 
среднеотраслевой. В текстильной промышленно-
сти, например, есть немало передовиков произ-
водства, производительность труда которых пре-
вышает среднеотраслевой уровень, однако в целом 
по отрасли в последние годы она остается низкой. 
Вот почему важно глубоко изучать имеющийся 
опыт лучших трудовых коллективов и распро-
странять передовые методы труда.

Формирование нового финансово-экономичес-
кого мышления касается, естественно, не только 
руководящих хозяйственных кадров. Оно призва-
но охватить каждый трудовой коллектив, всех 
работников [Мацкуляк, 2010, 5, с. 3–16; Солдатен-
ков, 2012, 11]. Трудовой коллектив, например, про-
мышленной бизнес-системы является тем звеном, 
где финансово-экономическое мышление работ-
ников призвано получить непрестанное развитие, 
где знания о смешанной экономике постоянно 
сверяются с реальной жизнью, обновляются и 
пополняются, где само мышление выступает в 
качестве условия успешной финансово-экономи-
ческой деятельности. Трудовой коллектив промыш-
ленной бизнес-системы выступает в качестве силы, 

которая оказывает мощное воздействие на целе-
направленное изменение финансово-экономичес-
кого сознания участников производства, повыше-
ние его уровня (см. таблицу).

Анализ практики подтверждает, что регулиро-
вание СТОБС промышленности осуществляется 
тем успешнее, чем больше в нем участвуют сами 
их работники [Якимов, Нагдалиев, Солдатенков, 
2014,15]. Представляется, что различные меха-
низмы участия работников в управлении органи-
зацией можно классифицировать по методам, 
направлениям участия, степени институциона-
лизации, охвату и распространить на регулиро-
вание самими работниками социально-трудовых 
отношений [Мироненко, 2009, 6].

Важным показателем развития социального 
партнерства является количество и качество кол-
лективных договоров. Последние заключаются 
только на 5% предприятий России, лишь 31% за-
нятых работников охвачено ими. Коллективные 
договоры не заключаются в большинстве малых 
и средних предприятий; 179 тыс. коллективных 
договоров, прошедших уведомительную регис-
трацию, заключены в основном на крупных пред-
приятиях. 

основные рекомендации по регулированию стоБс на основе финансово-экономического образования

№ п/п содержание направлений

1 способствовать распространению финансово-экономических знаний как особой области деятельности посредством 
роста различных ассигнований (включая бюджетные) на развитие фундаментальной науки

2 совершенствовать финансово-экономическое образование, развивающее человеческий потенциал, повышающее 
квалификацию, способности к труду, или рабочей силы (и совокупной рабочей силы) каждой бизнес-системы

3 создать условия не только для стимулирования финансово-экономического образования работников бизнес-систем, но 
и в определенных случаях их финансово наказывать за уклонение от него

4 Обеспечить стремительное развитие высокотехнологичного сектора экономики, главной целью которого является 
формирование конкурентных преимуществ экономики бизнес-систем, достигаемого в том числе на основе финансово- 
экономического образования 

5 разработать меры, поощряющие деятельность научных работников, со стороны отечественных бизнес-работодателей в 
условиях выполнения конкретных инновационных проектов на основании финансово-экономического образования

6 Модернизировать механизм создания малых инновационных предприятий, их взаимодействие с крупными компаниями 
(бизнес-системами) по формированию интеллектуальной собственности, достижению высокой оценки деятельности ее 
участников

7 Важно формировать в стране современные исследовательские центры и разработки в области нанотехнологий, что 
предполагает повышение финансово-экономического образования и позволяет создать благоприятные условия для 
проникновения нанотоваров на зарубежные рынки

8 улучшить институциональную среду в сфере персональных сведений (персонифицированная информация, данные 
телекоммуникационных, компьютерных систем и электронных средств массовой информации), работающих на 
инновационное развитие в бизнес-системах

9 Повысить качество инновационной инфраструктуры, включающей финансово-экономическое образование, поощрять 
диверсификацию и технологическое развитие бизнес-систем

10 Возложить координацию исследований на корпоративные научно-исследовательские центры и институты, чтобы 
сфокусировать их внимание на технологиях, которые нужны для достижения коммерческих целей бизнес-систем

11 совершенствовать нормативно-правовое регулирование социально-трудовых отношений на базе интеллектуальной 
деятельности, включая финансово-экономическое образование, по всей инновационной цепочке: от идеи до продвиже-
ния ее на рынке
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Охват работников коллективными договорами 
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Среди мер по улучшению проводимой работы 
наиболее целесообразны следующие: принять 
закон, подразумевающий образование акционер-
ных обществ работников из частнокапиталисти-
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4. Заключение
Совершенствование механизмов участия ра-

ботников в регулировании социально-трудовых 
отношений, в управлении бизнес-системами по-
зволит повысить эффективность производства, 
стимулировать творческую инициативу, интел-
лектуальную деятельность, качество труда, его 
содержание и условия, объединить усилия работ-
ников для развития их сознательной ответствен-
ности, роста квалификации и профессионального 
мастерства. 
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аннотация
актуальность. Мониторинг доходов и уровня жизни населения 
России ведется в ОАО «Всероссийский центр уровня жизни» более 
15  лет. Он базируется на взаимоувязанной системе социально-
экономических показателей, включая использование специальных 
показателей, разработанных в Центре.
объект. Доходы и уровень жизни населения России.
Предмет. Динамика потребительских цен на рынке товаров и услуг 
в 1 квартале 2015 г. Прожиточный минимум в условиях роста цен 
стоимость продуктового набора в 1 квартале 2015 г. по сравнению с 
1 кварталом 2014 г. Территориальные различия в уровне прожиточно-
го минимума. Восстановительный потребительский бюджет и сред-
недушевые денежные доходы. Отношение темпа роста пенсии к темпу 
роста заработной платы. Динамика прожиточного минимума, денеж-
ных доходов и покупательной способности населения. Структура и 
уровень расходов населения. Потребительские расходы. 
аналитическая часть исследования. Покупательная способ-
ность потребительских расходов. Группировка субъектов Россий-
ской Федерации по уровню покупательной способности денежных 
доходов населения. Денежные доходы: сравнительные характерис-
тики по федеральным округам. Социально-экономическая диффе-
ренциация населения в групповой стратификации: малоимущие, 
низкообеспеченные, обеспеченные ниже среднего уровня, относи-
тельно обеспеченные, состоятельные и богатые. 
Концентрация денежных доходов населения в группе «небедных» с 
душевыми денежными доходами выше трех прожиточных миниму-
мов. Дифференциация заработной платы по уровням, в сравнении 
по федеральным округам. Дифференциация заработной платы по 
группам работников с различной заработной платой в увязке с ве-
личиной ПМ трудоспособного населения.
Цель. Формирование экономико-статистической картины уров-
ня и качества жизни с учетом региональных различий, по разным 
категориям социально-экономической стратификации общества.
результат. Результатом мониторинга является цифровая и ана-
литическая информация, полученная с применением методов эко-
номико-статистического анализа для России в целом, в разрезе 
федеральных округов и субъектов Российской Федерации.

Abstract
relevance. Monitoring of income and living standards of the Russian pop-
ulation has been carried out in the All-Russia Centre of Living Standard PLC 
for more than 15 years. It is based on an interconnected system of socio-
economic indicators including the use of specific indicators developed at 
the Centre. 
object. Incomes and living standards of the Russian population. 
Subject of the Study. Dynamics of change in consumer prices for goods 
and services market in Q1 2015. Subsistence minimum in the face of rising 
cost of food basket in Q1 2015 compared with Q1 2014. Regional differenc-
es in the subsistence minimum. Reducing consumption and the average 
per capita budget. The ratio of the growth rate of pensions to wage growth. 
Dynamics of subsistence minimum, cash income and purchasing power of 
the population. Structure and level of expenditure. Consumer spending. 
the Analytical Part of the Study. The purchasing power of consumer 
spending. Grouping the subjects of the Russian Federation on the level of 
purchasing power of money income. Cash income: comparative charac-
teristics by federal districts. Socioeconomic differentiation of population 
in the group stratification: the poor, low income, below medium income, 
relatively wealthy, wealthy and rich. 
Concentration of cash income in the «non-poor» group with per capita in-
comes above 3-subsistence levels. Differentiation of wage levels, in federal 
districts. Differentiation of wages by groups of workers with different wages 
in relation to the size of the subsistence minimum of the population. 
Purpose. Formating an economic and statistical pattern of living stan-
dard and quality of life, taking into account regional differences in different 
categories of socioeconomic stratification. 
result. The result of monitoring is digital and analytical information ob-
tained through the methods of economic and statistical analysis for Russia 
as a whole, and by federal districts and subjects of the Russian Federation.

Ключевые слова:  доходы, дифференциация, заработная плата, 
покупательная способность, потребительский 
бюджет, потребительские расходы, прожиточ-
ный минимум, стратификация, субъект, тенден-
ции, федеральный округ, уровень жизни. 

Keywords:  incomes, differentiation, wages, monitoring, purchasing 
capacity, consumer budget, consumer spending, 
subsistence minimum, stratification, federal district,  
subject, living standard, tendencies (trends).
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менее значительно — на 0,5% в среднем за месяц 
как на непродовольственные товары, так и на 
услуги. Среди непродовольственных товаров наи-
более существенно подорожали медикаменты, 
электротовары и другие бытовые приборы, табач-
ные изделия. За годовой период — в марте 2015 г. 
к марту 2014 г. — цены на них повысились на 
26–27% [Росстат, официальный сайт, 12]. За этот 
же период жилищно-коммунальные услуги подо-
рожали на 10,1%, медицинские услуги, услуги 
пассажирского транспорта, санаторно-оздорови-
тельные услуги — на 11–12%, услуги образования 
и дошкольного воспитания — на 16–17%, услуги 
страхования — на 37,4%, услуги зарубежного ту-
ризма — на 40% [Росстат, официальный сайт, 12].

2. Прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в I квар-
тале 2015 г., по оценке ВЦУЖ, составила 8716 руб. 
на душу населения в среднем на месяц. Она воз-
росла по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года на 1028 руб., или 13,4%. Для 
трудоспособного населения прожиточный мини-
мум подорожал за год на 1122 руб. до 9405 руб., 
для пенсионеров — на 874 руб. до 7182 руб., для 
детей — на 909 руб. до 8361 руб. [Росстат, Доклад 
(ежемесячный), 2014, 11, С. 218; 2015, 7, С. 137–138; 
2014, 10, С. 226–227; 2014, 9, С. 235; Росстат, офи-
циальный сайт, 12].

Стоимость продуктового набора прожиточно-
го минимума составила в I квартале 2015 г. в сред-
нем на месяц 4196 руб. на душу населения, соглас-
но оценке ВЦУЖ [рассчитано с применением 
темпов роста потребительских цен, Росстат, Доклад 
(ежемесячный), 2015, 7, С. 137–138; Росстат, офи-
циальный сайт, 12]. Год назад стоимость такого 
набора оценивалась в 3600 руб. в месяц [Росстат, 
Доклад (ежемесячный), 2014, 11, С. 218]. За пери-
од I квартал 2014 г. — I квартал 2015 г. минималь-
ный продуктовый набор подорожал на 596 руб., 
или 16,5%. Для основных социально-демографи-
ческих групп населения изменение стоимости 
продуктового набора в I квартале 2015 г. к I квар-
талу 2014 г. оценивается следующим образом: для 
трудоспособного населения стоимость набора 
выросла на 620 руб. до 4337 руб. в среднем на 
месяц, для пенсионеров — на 543 руб. до 3721 руб., 
для детей — на 582 руб. до 4344 руб. 

Потребительские бюджеты восстановитель-
ного характера и среднего уровня достатка. Вос-
становительный потребительский бюджет в I квар-
тале 2015 г. составил, по оценке ВЦУЖ, 22 275 руб., 
потребительский бюджет среднего достатка — 
56 949 руб. Указанные виды потребительского 

1. общие аналитические 
характеристики

Потребительские цены. В I квартале 2015 г. 
цены потребительского рынка товаров и услуг 
продолжали расти, причем сравнительно высо-
кими темпами. В среднем за месяц потребитель-
ские цены увеличивались на 2,5%. Годом ранее 
они повышались ежемесячно в среднем на 0,8% 
[Росстат, Доклад (ежемесячный), 2015, 7, С.137–138; 
Росстат, официальный сайт, 12]. Изменение цен 
потребительского рынка товаров и услуг в сред-
немесячном измерении в 2014–2015 гг. показано 
в таблице.

На фоне общего ускорения темпов роста по-
требительских цен наиболее существенно подо-
рожали продовольственные товары. В январе рост 
цен на эту группу товаров достиг 5,7% при 3,3% 
в феврале и 1,6% в марте. В среднем за месяц 
продовольственные товары подорожали на 3,6%. 
Это почти в 3 раза выше, чем год назад. В 2014 г. 
в аналогичном периоде цены на продовольствен-
ные товары повышались на 1,3% в среднем в месяц. 
За год — в марте 2015 г. к марту 2014 г. — крупы 
и бобовые подорожали на 52,9%, сахар — на 50,5%, 
плодоовощная продукция — на 38%, рыба и мо-
репродукты — на 33%, макаронные изделия, мясо 
и птица, яйца, масло подсолнечное — на 24–26%, 
хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная 
продукция, масло сливочное — на 15–18% [Росстат, 
официальный сайт, 12].

На ситуации, сложившейся на российском про-
довольственном рынке, сказывается введение 
эмбарго на импорт отдельных видов сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
из ряда зарубежных стран. В 2014 г. вступило в 
силу Постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации». Согласно Постановлению, введен сро-
ком на один год запрет на ввоз в Российскую 
Федерацию сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхождения 
которых являются Соединенные Штаты Америки, 
страны Европейского союза, Канада, Австралия 
и Королевство Норвегия…». [Постановление Пра-
вительства Российской Федерации, 2014, 1].

На другие группы потребительских товаров — 
непродовольственные товары и услуги — цены 
повышались в I квартале 2015 г. в среднем за месяц 
на 2,3 и 1,1%, соответственно. В аналогичном 
периоде предыдущего года цены повышались 
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бюджета выросли относительно I квартала 2014 г. 
на 13,1 и на 12,1% соответственно. 

Денежные доходы населения. Среднедушевые 
денежные доходы в I квартале 2015 г. составили, 
по оценке ВЦУЖ, 25 487 руб. Они выросли по 
сравнению с I кварталом 2014 г. на 12,5%, или 
2822 руб. При этом среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата выросла за год на 
2,2%, или 666 руб., и составила в I квартале 2015 г. 
30 723 руб. Средний размер назначенной пенсии 
увеличился на 11,4%, или 1194 руб., и составил 
11 670 руб. [расчеты выполнены с использовани-
ем данных статистики: Россия в цифрах, 2014, 3, 
С. 127; Информация для ведения мониторинга, 
2015, 5, С. 245–250, 257–265; Краткосрочные эко-
номические показатели, 2015, 6, С. 174, 177, 180; 
Доклад (ежемесячный), 2015, 7, С. 205, 207–208, 
215; 2014, 8, С. 218]. 

Покупательная способность населения. Поку-
пательная способность населения, определяемая 
как отношение среднедушевых денежных доходов 
населения к прожиточному минимуму, в I квар-
тале 2015 г. составила, по оценке ВЦУЖ, 2,92 на-
бора ПМ. Год назад показатель был на уровне 
2,95 набора ПМ. За год покупательная способность 
населения снизилась на 0,03 набора ПМ, или 
0,08%. 

Динамика прожиточного минимума, денежных 
доходов и покупательной способности населения. 
Более низкие темпы роста среднедушевых денеж-
ных доходов населения в период I квартал 2014 г. — 
I квартал 2015 г. (показатель вырос на 12,5%) по 
сравнению с темпами роста прожиточного мини-
мума (показатель вырос на 13,4%) привели к сни-
жению покупательной способности населения 
(показатель уменьшился на 0,08%). 

Расходы населения. В структуре денежных рас-
ходов населения потребительские расходы в I квар-
тале 2015 г. занимали 78,2%, по оценке ВЦУЖ. 
Эта часть денежных расходов населения сократи-
лась по сравнению с I кварталом 2014 г. на 4,1 про-
центного пункта. Снижение доли потребительских 
расходов сопровождалось уменьшением доли 
расходов на обязательные платежи и взносы 
(-1,1 п.п.). В I квартале 2015 г. по сравнению с 
I кварталом 2014 г. отмечено снижение доли средств, 
выделяемых на покупку валюты, почти в 2 раза 
(–3,3 п.п.). Также уменьшилась доля денег на руках 
(–5,2 п.п.). Одновременно существенно возросла 
доля денежных средств, выделяемых на сбереже-
ния (+13,7 п.п.) [расчеты проведены с использо-
ванием данных статистики: Росстат, Доклад (еже-
месячный), 2015, 7. С. 217].

Потребительские расходы населения. Потре-
бительские расходы населения в I квартале 2015 г. 
составили, по оценке ВЦУЖ, 19 931 руб. Это боль-
ше, чем в I квартале 2014 г., на 1278 руб., или 6,9%. 
[расчеты выполнены с использованием данных 
статистики: Росстат, Стат. сб., 2014, 4. С.166–167; 
Росстат, Доклад (ежемесячный), 2015, 7, С. 217, 
Краткосрочные экономические показатели, 2015, 
6. С. 184–187].

Покупательная способность потребительских 
расходов. Покупательная способность потреби-
тельских расходов, определяемая как соотноше-
ние потребительских расходов населения и стои-
мостной оценки минимальной потребительской 
корзины, по оценке ВЦУЖ, составила в I квар-
тале 2015 г. 2,46 набора потребительских корзин. 
В аналогичном периоде предыдущего года она 
была равна 2,61 набора. Уровень показателя сни-
зился на 0,15 набора потребительских корзин, 
или 5,7%. 

Регионы наиболее поляризованы по потреби-
тельским расходам [Стат. сб., 2014, 2; Стат. сб., 
2014, 4; Росстат, официальный сайт, 12]. В I квар-
тале 2015 г. коэффициент дифференциации по 
потребительским расходам, определяемый как 
отношение наибольшего значения показателя к 
наименьшему, составил, согласно оценке ВЦУЖ, 
8,83 раза. В наименьшей степени субъекты поля-
ризованы по прожиточному минимуму. В I квар-
тале 2015 г. коэффициент дифференциации по 
этому показателю был равен 2,54 раза. 

За период I квартал 2014 г. — I квартал 2015 г. 
отмечено усиление поляризации регионов по за-
работной плате, покупательной способности до-
ходов населения, потребительским расходам и 
покупательной способности потребительских 
расходов. Снижение поляризации субъектов от-
мечается по прожиточному минимуму и средне-
душевым денежным доходам. 

Коэффициент размаха, который определяется 
делением разности максимального и минималь-
ного значений показателя на его среднее значение, 
в рассматриваемом периоде указывает на усиле-
ние межрегиональной дифференциации по зара-
ботной плате. По остальным показателям — про-
житочному минимуму, среднедушевым денежным 
доходам, покупательной способности доходов 
населения, потребительским расходам и покупа-
тельной способности потребительских расходов — 
отмечается ослабление межрегиональной диффе-
ренциации. 
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таблица 1
основные показатели уровня жизни населения россии в i квартале 2015 г.

Показатель
2014 г. 2015 г. (оценка)

всего i квартал i квартал

индекс среднемесячных цен потребительского рынка товаров и услуг, % 101,0 100,8 102,5

в том числе на:

 продовольственные товары 101,3 101,3 103,6

 непродовольственные товары 100,7 100,5 102,3

 платные услуги населению 100,9 100,5 101,1

Прожиточный минимум (ПМ)

Величина продуктового набора ПМ, руб.:

 в среднем на душу населения 3748 3600 4196

 трудоспособное население 3875 3717 4337

 пенсионеры 3317 3178 3721

 дети 3887 3762 4344

Величина прожиточного минимума (ПМ), руб.:

 в среднем на душу населения 8050 7688 8716

 трудоспособное население 8683 8283 9405

 пенсионеры 6617 6308 7182

 дети 7752 7452 8361

Группировка субъектов рФ по соотношению ПМ субъекта и ПМ россии, 
количество субъектов в интервалах:

 до 75% 0 1 0

 75–100% 55 54 55

 100–125% 12 12 13

 свыше 125% 15 15 15

коэффициент дифференциации прожиточного минимума по субъектам рФ 
(отношение наибольшего ПМ среди субъектов к наименьшему), раз 2,57 2,56 2,54

коэффициент размаха (определяется делением разности максимального  
и минимального значений на среднее значение показателя), раз 1,26 1,29 1,27

Потребительские бюджеты восстановительного характера и среднего уровня 
достатка1

Восстановительный потребительский бюджет (ВПБ), руб. 20 653 19 687 22 275

Бюджет среднего достатка (БсД), руб. 52 641 50 820 56 949

Денежные доходы населения (ДД)

среднедушевые денежные доходы населения, руб. 27 749 22 665 25 487

Группировка субъектов рФ по соотношению ДД субъекта и ДД россии, 
количество субъектов в интервалах:

 до 75% 27 26 26

 75–100% 33 34 33

 100–125% 11 10 12

 свыше 125% 11 12 11

коэффициент дифференциации среднедушевого денежного дохода  
по субъектам рФ (отношение наибольшего дохода среди субъектов  
к наименьшему), раз

5,78 5,63 5,58

коэффициент размаха (определяется делением разности максимального  
и минимального значений на среднее значение показателя), раз 2,12 2,13 2,11

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,  
включая организации малого предпринимательства 32 611 30 057 30 723

Группировка субъектов рФ по соотношению зП субъекта и зП россии, 
количество субъектов в интервалах:

 до 75% 35 33 33

 75–100% 28 28 29

1 

1. Данные.о.восстановительном.потребительском.бюджете.и.бюджете.среднего.достатка.приведены.в.среднем.на.душу.населения .
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Показатель
2014 г. 2015 г. (оценка)

всего i квартал i квартал

 100–125% 7 8 7

 свыше 125% 12 13 13

коэффициент дифференциации номинальной начисленной заработной платы 
по субъектам рФ (отношение наибольшей зП среди субъектов к наимень-
шей), раз

4,07 4,05 4,07

коэффициент размаха (определяется делением разности максимального  
и минимального значений на среднее значение показателя), раз 1,79 1,75 1,77

соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
и среднедушевых денежных доходов населения, % 117,5 132,6 120,5

Покупательная способность денежных доходов 97,1 95,7 99,2

В % к предыдущему периоду:

 прожиточный минимум 110,2 104,9 105,8

 среднедушевые денежные доходы 107,0 72,8 77,2

 покупательная способность денежных доходов 97,1 69,4 73,0

расходы населения

структура денежных расходов населения, %

денежные доходы 100,0 100,0 100,0

из них использовано на:

 покупку товаров и оплату услуг 75,0 82,3 78,2

 оплату обязательных платежей и взносов 11,9 12,1 11,0

 сбережения 7,0 +0,3 +14,0

 покупку валюты 5,9 7,0 3,7

 прирост (+)/уменьшение(-) денег на руках +0,2 -1,7 -6,9

Потребительские расходы населения

среднедушевые потребительские расходы населения, руб. 20 812 18 653 19 931

Группировка субъектов рФ по соотношению Пр субъекта и Пр россии, 
количество субъектов в интервалах:

 до 75% 31 30 30

 75–100% 33 34 33

 100–125% 12 10 12

 свыше 125% 6 8 7

коэффициент дифференциации среднедушевых потребительских расходов  
по субъектам рФ (отношение наибольших расходов среди субъектов  
к наименьшим), раз

9,28 8,89 8,83

коэффициент размаха (определяется делением разности максимального  
и минимального значений на среднее значение показателя), раз 1,94 1,92 1,93

Покупательная способность потребительских расходов (Пср)

уровень покупательной способности (количество наборов  
потребительских корзин) среднедушевых потребительских расходов 2,78 2,61 2,46

Группировка субъектов рФ по соотношению Пср субъекта и Пср россии, 
количество субъектов в интервалах:

 до 75% 32 31 30

 75–100% 32 33 33

 100–125% 12 11 12

 свыше 125% 6 7 7

коэффициент дифференциации покупательной способности по субъектам рФ 
(отношение наибольшей Пср среди субъектов к наименьшей), раз 5,51 5,5 5,52

коэффициент размаха (определяется делением разности максимального и 
минимального значений на среднее значение показателя), раз 1,21 1,2 1,19

Покупательная способность денежных доходов 97,1 95,7 99,2

Продолжение табл. 1
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Показатель
2014 г. 2015 г. (оценка)

всего i квартал i квартал

В % к предыдущему периоду:

прожиточный минимум 110,2 104,9 105,8

 среднедушевые денежные доходы 107,0 72,8 77,2

 покупательная способность денежных доходов 97,1 69,4 73,0

расходы населения

структура денежных расходов населения, %

денежные доходы 100,0 100,0 100,0

из них использовано на:

 покупку товаров и оплату услуг 75,0 82,3 78,2

 оплату обязательных платежей и взносов 11,9 12,1 11,0

 сбережения 7,0 +0,3 +14,0

 покупку валюты 5,9 7,0 3,7

 прирост (+)/уменьшение(-) денег на руках +0,2 -1,7 -6,9

Потребительские расходы населения

среднедушевые потребительские расходы населения, руб. 20 812 18 653 19 931

Группировка субъектов рФ по соотношению Пр субъекта и Пр россии, 
количество субъектов в интервалах:

 до 75% 31 30 30

 75–100% 33 34 33

 100–125% 12 10 12

 свыше 125% 6 8 7

коэффициент дифференциации среднедушевых потребительских расходов  
по субъектам рФ (отношение наибольших расходов среди субъектов  
к наименьшим), раз

9,28 8,89 8,83

коэффициент размаха (определяется делением разности максимального  
и минимального значений на среднее значение показателя), раз 1,94 1,92 1,93

Покупательная способность потребительских расходов (Пср)

уровень покупательной способности (количество наборов потребительских 
корзин) среднедушевых потребительских расходов 2,78 2,61 2,46

Группировка субъектов рФ по соотношению Пср субъекта и Пср россии, 
количество субъектов в интервалах:

 до 75% 32 31 30

 75–100% 32 33 33

 100–125% 12 11 12

 свыше 125% 6 7 7

коэффициент дифференциации покупательной способности по субъектам рФ 
(отношение наибольшей Пср среди субъектов к наименьшей), раз 5,51 5,5 5,52

коэффициент размаха (определяется делением разности максимального  
и минимального значений на среднее значение показателя), раз 1,21 1,2 1,19
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аннотация
объект. Уровень жизни как интегральный феномен социоприрод-
ных и социокультурных факторов.
Предмет. Жизненный цикл человека в синергийной системе соци-
ального и биологического в его природе и синергийности социума и 
природы.
основные проблемы. Проблема синергийности между социальной 
и биологической природой человека. Синергийность социокультур-
ного мира общества и природной среды обитания как условие вос-
производства человека и основание экономических ресурсов. Искаже-
ние единства в системе человек–природа в деятельности человека. 
Социоприродные диссонансы как фундаментальные конфликты. За-
рождение кризисов как следствие рассогласования деятельности 
человека с деятельностью природы. Искажение в отражении отно-
шений между уровнем общественного сознания и методами сообра-
зования системной деятельности человека и природы.
Пути решения проблем. Применение частичного учета эффек-
тов работы человека в восходящих круговоротах природы. Воз-
можность использовать всеобщий системный энергетический 
измеритель при оценке качества уровня жизни человека. Пути ре-
шения социоприродных кризисов. Уровень общественного сознания 
как предопределяющая возможность получить необходимый уро-
вень жизни человека. 
аналитическая часть исследования. Рассматриваются возмож-
ности совершенствования методов оценки качества уровня жизни 
человека с переходом от фрагментарных к системным вариантам 
анализа; от условных денежных — ко всеобщим энергетическим со-
измерителям; от результатов деятельности только человека — 
к совместным результатам деятельности его с природой при до-
статочности общественного сознания.

Abstract
object. The living standard as an integral phenomenon of socionatural 
and sociocultural factors.
Subject of the Study. The life cycle of human synergetic system of social 
and biological in its own nature and synergetic society and nature.
Main Problems. The synergetic problem between social and biological 
nature of man. The synergetic sociocultural world of society and the natu-
ral habitat as a condition of human reproduction, and as the basis of eco-
nomic resources. Distortion of unity in the man-nature system in human 
activities. Socionatural dissonance as fundamental conflicts. The origin 
of the crisis as a consequence of the mismatch of human activity with the 
activities of nature. Distortion in the reflection of the relationship between 
the level of social consciousness and methods of conformity to the system 
of human activities and nature.
Solutions to Problems. Application of partial accounting effects of hu-
man performance in the ascending cycle of nature. The ability to use uni-
versal energy meter system to assess the quality level of a person’s life. Ways 
of resolving the socionatural crises. The level of public awareness as to pre-
judge the possibility of obtaining the required quality level of a person’s life.
Analytical Part of the study. The possibilities of improving the meth-
ods of assessing the quality level of a person’s life with the transition from 
a fragmented to a system options analysis; from conventional money for 
universal energy commensurator; from the results of the only man to the 
combined result of his activities with nature and adequaty of social con-
sciousness.

Ключевые слова:  система, самоорганизация, самосохранение, 
сообразование, качество уровня жизни, жиз-
ненный цикл, энергосбережение, работа, об-
щественное сознание.

Keywords: system, self-organization, self-preservation, conformation, 
quality of living standards, life cycle, energy, work, social 
consciousness.

1. жизненный цикл человека
В современных условиях общество уделяет 

значительное внимание разработке методологи-
ческих подходов к системе социальной стандар-
тизации. Социальные стандарты — это система 

взаимосвязанных критериальных нормативов 
качества жизни с учетом компонентов состояния 
личности и общества, их труда, инфраструктуры, 
окружающей среды, потребления материальных 
благ и услуг и т.п. Однако можно допустить, что 
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на качество уровня жизни человека, кроме этого 
указанного показателя, влияют взаимозависимые 
связи между человеком, программно-генетической 
системой, эколого-биологической системой как 
суммой видоизменения состояния окружающей 
природной и внутренней среды, социально-эко-
номической системой, включая работу социальных 
групп на основе экономических законов (рис. 1). 
Глядя на сложность триады сред, возникает вопрос, 
какая должна быть принята методология установ-
ления качества уровня жизни, которая бы могла 
описать организацию поступательного равновесия 
в их развитии?

2. Парадигма социоприродной 
синергийности

Если систему организации основных взаимо-
связей целостного образования (например, чело-
века) при их поступательном равновесии опреде-
лять по величине энергетики их структур Э во 
времени Т, то данная модель может быть выра-
жена начальным неизменным энергетическим 
потенциалом Пэ и суммой энергетических состо-
яний их структур ΣЭсfТ [7, c.141]. В этом случае 
целостность образования сохраняется, если будет 
обеспечиваться следующее равенство:
 Пэ ≥ Эсf Т. (1)

Следовательно, можно принять условие, кото-
рое характеризует качество уровня жизни (КУЖ):

 КУЖ ≥ Пэ. (2)
Вся совокупная деятельность человека, обще-

ства, природы может считаться положительной, 
если будет обеспечиваться в любое время их жизни 
условия ее качества [5, c.129; 6, c.169].

Жизнь и оптимальный уровень жизни чело-
века, видимо, целесообразно рассматривать как 
форму его бытия в системе органического мира 
в условиях организации поступательного равно-
весия между ними. Известно, что с момента по-
явления человека на земле он генетически нацелен 
познавать законы природы и искать свое рацио-
нальное место в ней. В природе нет собственни-
ков. В ней нет и отдельно изолированных агентов. 
В ней существует всеобщий дух мышления, со-
знания, воли, чувств, воображений, которые обес-
печивают восхождение своих структур по круго-
воротам прироста эффектов их энергетики во 
Всеобщей деятельности. Необходимый оптималь-
ный уровень жизни человека должен быть взаи-
мосвязан с указанными состояниями развития 
систем.

В настоящее время, по определению и по сис-
теме социальной стандартизации, уровень жизни — 
это уровень потребления населения, который 
характеризуется количественными и качествен-
ными показателями: объем реальных доходов на 
душу населения; уровень и структура потребления 
товаров и услуг; уровень и динамика цен на пред-
меты потребления и т.п. [2, c.3; 3, c.7]. Данные 

рис. 1. система организации основных взаимосвязей поступательного равновесия 
в энергетике деятельности человека, общества и природы под влиянием факторов их жизнедеятельности. 

I Программно-генетическая система развития человека: 1 — энергетическое взаимодействие; 2 — самоорганизация  
и общественное сознание; 3 — здоровье и мышление; 4 — умение; 5 — знание и творчество; 6 — старение;  

7 — деградация и распад. 
II — Эколого-биологическая система: 11 — круговороты естественного восхождения; 12 — естественный обмен 

ресурсами; 13 — энергетика восходящих круговоротов; 14 — саморегулирование; 15 — организация поступательного 
равновесия; 16 — преобразование энергетических состояний; 17 — границы неизменяемого исходного потенциала. 

III — социально-экономическая система; 21 — условия сообразования системной организации; 22 — создание 
инструментов для сообразования; 23 — специализация; 24 — кооперация; 25 — инновации; 26 — конкуренция;  

27 — комбинаторика
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показатели очень важны и интересны, но они 
относятся к фрагментарным состояниям развития 
человека и природы, которые только косвенно 
отражают взаимодействие деятельности человека 
с деятельностью окружающей природы. Видимо, 
гипотетически дополнительно к этому следует 
определять оптимальный (рациональный) уровень 
жизни человека, который одновременно отражал 
бы вектор эффективного отношения формы бытия 
человека и природы, от которой он получает все 
жизнеобеспечивающие ресурсы. Если посмотреть 
на традиционный уровень жизни человека в Рос-
сии за последние 25 лет, то мы обнаруживаем 
множество противоречий при противоположных 
векторах его развития [1, c. 30].

Так, за эти годы качество потребляемых чело-
веком ресурсов и предметов значительно улуч-
шилось. Но почему продолжительность жизни 
людей в России снизилась и только сейчас воз-
никла тенденция к ее росту?

В природе нет собственников на активы, все 
принадлежит всем, и все могут пользоваться ими 
при организации поступательного равновесия. 
Однако сейчас в России 79% активов принадлежит 
1% населения страны, а остальные 99% доволь-
ствуются 21% активов. Как отражается эта тен-
денция на оценке уровня жизни человека?

Все говорят об инновациях и науке. Фактиче-
ски Россия (по индексам оценки ООН) по обра-
зованию занимает 60-е место. А СССР по обра-
зованию был на первом месте в мире. Влияет ли 
это на уровень жизни человека?

По величине доходов (отношение 10% богатых 
к 10% самых бедных) Россия характеризуется 
коэффициентом свыше 60, а в развитых странах 
Европы и Америки он составляет 6–8.

Не поэтому ли участились и укрепились в жизни 
человека кризисы в виде острых форм проявления 
противоречий в процессах его развития в при-
родных средах? Почему возрастают непроизво-
дительные потери, несмотря на рост научно-тех-
нического прогресса?

По мнению Н. Кричевского, наблюдается по-
пытка достичь поступательного развития в сис-
темах при наличии в них диаметрально противо-
положных, не увязанных друг с другом доктрин. 
Этот путь явно не перспективный.

Чтобы получить ответы на поставленные во-
просы, воспользуемся рекомендациями Р. Декарта: 
чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в 
жизни освободиться от условных представлений 
и совершенно заново построить систему своих 
взглядов. Сначала для этого следует выделить «диа-
метрально противоположные» векторы в жизне-
деятельности человека, которыми он пользуется, 

пренебрегая действительностью при выборе орга-
низации поступательного равновесия, в том числе 
и при оценке качества жизни человека.

Современные фундаментальные положения о 
совместной и взаимосвязанной Всеобщей деятель-
ности эколого-биологических и социально-эконо-
мических систем гласят: «Все взаимосвязано со всем. 
Все зависит друг от друга. Все развивается совместно». 
Все живые и неживые компоненты природных це-
лостностей преобразуются путем изменения взаи-
мосвязей состояний субстанций по круговоротам 
возобновляемой энергии [1, c. 21].

При рассмотрении только основных положений 
энергетики единства Всеобщей деятельности мы 
сразу отмечаем наличие искажений человеком 
действительности. Он почти полностью исклю-
чает при оценке своей деятельности участия в ней 
деятельности окружающего мира, т.е. искажает 
действительность [4, c. 53]. К основным искаже-
ниям и нарушениям в оценке организации посту-
пательного равновесия можно отнеси следующие.

Нарушение отражения в деятельности чело-
века единства системной деятельности природы. 
Св. Фома Аквинский отметил важнейшую осо-
бенность использования человеком двойного 
стандарта оценки деятельности в природе, от 
которого человек не может освободиться до наших 
дней: «Там, где заканчивается область познания 
законов природы, там начинается область спеку-
ляции на их незнании».

Первый стандарт позволяет человеку получать 
удивительные результаты в своей деятельности 
на основе выявленной абсолютной истины. Он 
выходит в космос, покоряет ядерные реакции, 
создает нанотехнологии на базе бездефектных 
структур материалов, применяет мобильные связи 
и компьютерное моделирование, создает сверх-
звуковые транспортные средства и т.п. Все это 
строится на открытии и использовании фунда-
ментальных законов природы.

Второй стандарт, наоборот, задерживает уско-
ренный прорыв во Всеобщую деятельность. Че-
ловек спекулирует на незнании законов природы 
и имитирует (подделывает) взаимосвязи между 
деятельностью человека и природы на основе 
относительной истины, оценивая самого себя. 
Примером этого служит отрыв деятельности че-
ловека от деятельности системы природы. Так, 
человек оценивает свою деятельность абстракт-
ными, условными, фрагментарными, рефлексив-
ными соизмерителями в виде денег и деривативов, 
которые природа не понимает, а следовательно, 
не воспринимает [7, c. 69]. В результате искажения 
при наличии двух стандартов оценка качества 
жизни человека достигает от 40 до 80%. Причины 
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нарушения единства деятельностью природных 
целостностей выявлены и отмечали великие ес-
тествоиспытатели (табл. 1).

Применение частичного учета эффектов ра-
боты человека в восходящих круговоротах при-
роды. Весь действительный мир сохраняет свою 
целостность за счет сбалансированной работы его 
агентов (и человека, в первую очередь) в опреде-
ленных природных нишах своего жизнепребыва-
ния, участвуя в организации круговоротов энер-
гетики их преобразований. Энергетика связана с 
закономерностями фундаментальных процессов 
и явлений по самоорганизации, самосохранению 
и сообразованию друг с другом. От этого же за-
висит проявление вектора качества уровня жизни 

таблица 1
действительный мир един и человек есть его агент в общей природной системе

автор утверждение авторов

Б. спиноза (XVII в.) «естественным творцом — богом для людей является природа, и каждый человек представляет собой 
неотъемлемую частицу этого необъятного окружающего мира»

индира Ганди 
(XX в.)

«я верю, что жизнь едина и мир един. Все проблемы среды обитания переплетены. каждая из этих проблем 
важна и требует неотложного решения и решать их поочередно — пустое дело»

Д. Браун (XIX в.) «наша планета является организмом, а каждый из нас клеткой, с только ей присущими функциями. Мы 
служим друг другу и одновременно целому»

р. Бартини (XX в.) «есть мир невообразимо разнообразный и невообразимо протяженный во времени и пространстве, и есть 
я — исчезающая малая частица этого мира. Появившись на мгновение на вечной арене бытия, она старает-
ся понять, что есть мир и что есть сознание всепоглощающее в себя Вселенную и само навсегда в нее 
включенное. начало вещей уходит в предельную даль исчезнувших времен; их будущее еще не наступило, 
его сейчас еще нет. А настоящее? Это вечно исчезающий рубеж между бесконечным, еще не существу-
ющим будущим… Мертвая материя жива и мыслит. В моем сознании совершается таинство: материя 
изумительно рассматривает самое себя в моем лице. В этом акте самосознания невозможно проследить 
границу между объектом и субъектом ни во времени, ни в пространстве. Мне думается, что поэтому 
невозможно раздельное понимание сущности вещей и сущности их познания. Фундаментальное решение 
должно быть единым и общим…»

Д. Менделеев (XIX в.) «самосохраняемость как согласованность развития популяции с ее функционированием в экологической 
нише»

П. Девис (XX в.) «Вселенная обладает биографией, вместо того, чтобы соскользнуть в бескачественное состояние, она подни-
мается из него и не умирает, а растет, постепенно образуя новые структуры, процессы и возможности, 
раскрываясь подобно цветку»

человека, общества. Синтез и распад энергетичес-
ких состояний среды их обитания и, следователь-
но, их агентов, выполняются на протяжении их 
жизненного цикла и характера восхождения по 
этажам их структур. Однако человек при анализе 
своего качества жизни учитывает в большинстве 
случаев только свои деятельные характеристики. 
А вектор качества уровня жизни, который прохо-
дит по линии организации поступательного рав-
новесия между состояниями их внутренних и 
внешних сред, вообще игнорируется. Возникающая 
несогласованность действий в системе человек–
природа приводит к ускоренному разрушению их 
внутренних структур (табл. 2).

таблица 2
Позиции ученых по учету вектора уровня жизни человека

автор утверждение 

Л. толстой (XIX в.) «самое простое выражение жизни такое — мир движется, совершенствуется; задача человека — участво-
вать в этом движении, подчиняться и содействовать ему»

В. Вернадский (XX в.) «Прежде чем искать законы и причины движения и развития, надо иметь точное научное описание и метод, 
допускающие независимую проверку»

и. Прангишвили (XX в.) «идеи о целостности мира и целостности знаний о нем показывают, что дальнейший прогресс в понимании 
мира лежит не столько в области дальнейшего дифференцирования и усугубления знаний очень узких 
специальностей»

П. Девис (XX в.) «каждый биоорганизм, включая человека — это открытая система, которая обменивается с окружающей 
средой веществом и энергией и не только аккумулирует приходящую извне энергию, но и трансформирует 
ее, создавая сложные системы энергетической регуляции, возбуждения и сигнализации, разрозненные поля 
и биопотенциалы, изучая инфраструктурную, либо генетическую, люминесцентную радиацию… неуклонное 
развертывание организационной сложности во Вселенной относится к фундаментальному свойству природы, 
и поэтому оно должно учитываться полностью при оценке эффектов и эффективности деятельности всех 
агентов, в том числе человека и общества на всех уровнях синергетики»

В. соловьев  (XIX в.) «жизнь есть космопланетарное явление»

Гегель (XVIII в.) «Все изменяется и все остается неизменным»
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Возможность использования всеобщего систем-
ного энергетического измерителя в оценке качества 
уровня жизни человека. Многими исследователя-
ми доказано, что энергия — это системный соиз-
меритель всеобщей деятельности действительного 
мира в процессах синтеза и деградации структур 
целостных образований, в процессах проявления 
последовательности и продолжительности разви-
тия систем и агентов, в процессе усложнения и 
распада общественных отношений. А. Энштейн 
пришел к выводу: «В мире нет ничего, кроме энер-
гии». Однако в жизни человека и общества на-
блюдается какая-то осторожность и медлительность 
в деле применения энергии в качестве измерите-
ля Всеобщей деятельности.

3. Конфликты социоприродных 
диссонансов

Человек — агент природы. Он генетически 
предназначен для того, чтобы получать и удер-
живать в себе поступающую извне энергию, как 
можно дольше и как можно эффективнее контак-
тируя с окружающими средами. Этим он сохра-
няет себя и способствует сохранению своего ок-
ружения. Энергия выполняет роль всеобщего 
соизмерителя — всего и вся. Работа человека свя-
зана с получением и преобразованием, приемом 
и передачей, распределением и использованием 
этой энергии. Любой другой соизмеритель воз-
можен, если он будет таким универсальным и 
всеобъемлющим, как энергия. Любой заменитель 

не сможет описать процессы энергетики, как опи-
сывает это энергия. Поскольку человек как сис-
тема работает внутри экологических и социально-
экономических систем, то все прямые и обратные 
взаимосвязи между ними будут определять эф-
фективность их взаимодействия. Рациональная 
организация их поступательного равновесия может 
быть описана тремя видами ее энергетических 
состояний: самоорганизационного состояния, 
характеризующего внутреннюю структуру чело-
века; самосохраняющего поведения, удерживающего 
внутренние структуры человека за счет обмена 
ресурсами с внешней средой; сообразующего ре-
гулирующего состояния физики. Первые два со-
стояния называют энергетическими стрелами. 
Сумма работы (энергии) всех трех состояний не 
должна превышать исходный неизменяемый по-
тенциал целостности в любой период времени.  
В случае нарушения этого равновесия, когда ра-
бота превышает величину потенциала целостно-
сти, возникает кризис из-за недостаточности не-
о бходимых рес у рсов,  который вызывае т 
сокращение (разрывы) взаимосвязей и приводит 
к старению структур и сокращению жизненного 
цикла целостности (табл. 3).

Многие считают спорным применение модели 
соизмерения Всеобщей деятельности Всеобщим 
природным соизмерителем. Это в большей сте-
пени относится к консерватизму, чем к либера-
лизму. Нельзя игнорировать полученные А.Чи-
жевским (XIX в.) выводы: «Наука есть значение 
об измеримом. Сделать экономику наукой, а не 

таблица 3
Энергия — соизмеритель всеобщей деятельности

автор утверждение 

с. Подолинский (XIX в.) «жизнь агента природы обеспечивает в системе пространство — время максимальную аккумуля-
цию энергии природы (солнца, воды, терминальных преобразований и т.д.) при минимальном ее 
потреблении в процессе собственной деятельности. По этому принципу работает все в действи-
тельном мире»

П. кузнецов, р. Бартини (XIX в.) «В эволюции живой природы доминируют процессы, которые приводят к увеличению свободной 
энергии, что справедливо для всех форм жизни, включая общественную жизнь»

н. умнов (XIX в.) «Лучистая энергия рассеивает и создает материю: ее великая роль во Вселенной — поддержание 
круговоротов материи»

А. кузнецов, Б. Большаков (XX в.) «свободная энергия компенсируется разностью между потерями и поступлениями энергии в 
систему»

Г. смирнов (XX в.) «сложность цивилизации, как в зеркале, отражается в сложности используемых ею единиц 
измерения»

н. тесла (XX в.) «наш мир погружен в огромный океан энергии, мы летим в бесконечном пространстве непосред-
ственной скоростью. Все вокруг вращается, движется, все энергия»

н. кузинский (XV в.) «ум, дух и измерение взаимосвязаны. умный и духовный человек — это человек измеряющий»

Л. Ларуш (XX в.) «надежда там, где есть жизнь»

А. Богданов (XIX в.) «Любая система, будь то экономическая, экологическая, социальная, физиологическая или 
техническая, все развиваются по законам природы… Гипотеза самосохранения предполагает, что 
каждая система синергетически участвует в естественном отборе организации поступательного 
равновесия между средними…. В борьбе противоположностей негэнтропии и энтропии их 
структур»

Г. смирнов (XIX в.) «сложность цивилизации, как в зеркале, отражается в сложности используемых единиц измере-
ния»
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условной сказкой, освободив ее от метафизики, 
от произвола субъективизма, от всего не измеря-
емого, дать ей, равно и в системе ее социологии 
измерительные единицы и законы — вот прямая 
задача будущего».

Зарождение кризисов как следствие затрудне-
ния в сообразовании деятельности человека с 
деятельностью природы. Наравне с совершен-
ствованием и углублением естественного поряд-
ка деятельности природы как абсолютной истины, 
у человека сохраняется стремление представить 
эти процессы в упрощенном виде, т.е. в виде от-
носительной истины. Такое стремление часто 
приводит к заблуждениям, отказам, кризисам. 
Описание единого и неразрывного процесса ра-
боты эколого-биологических и социально-эконо-
мических систем различными соизмерителями 
вызывает ошибки, неточности, разрывы, разнобой 
в сопоставлении результатов. 

К сожалению, такие тенденции возникают при 
определении качества и уровня жизни человека. 
Мы боремся с этим, отступая от достигнутого, 
разрушая созданное только вчера. Мы останав-
ливаем и разрушаем производство, повышаем 
уровень безработицы, порождаем схоластику-
догматику, снижаем уровень образования и т.п. 

Кризисы приносят колоссальные потери, ко-
торые достигают в мире ежегодно 40–45 трлн. 
В России аналогичные потери измеряются, по 
оценкам, на уровне 50 млрд. руб. Не лучше ли нам 
поступать в этих случаях, аналогично работе при-
роды, в основе которой лежит энергетика Всеоб-
щей деятельности? (табл. 4).

Искажение в отражении отношений между уров-
нем общественного сознания и методами сообра-
зования системной деятельности человека и при-

роды. Общественное сознание как знания через 
знания и как накопление опыта через опыт долж-
но находиться на таком уровне, который обеспе-
чивал бы достаточность абсолютного качества 
уровня жизни. Организация поступательного рав-
новесия деятельности общества и человека долж-
на приводить к максимальной продолжительности 
его жизненного цикла.

При минимально выполненной работе совре-
менный человек эти положения применяет час-
тично и фрагментарно. Он соизмеряет результа-
ты своей работы субъективно, отвергая системные 
фундаментальные законы природы, особенно в 
рыночной экономике. 

4. Пути разрешения социоприродных 
кризисов

При оценке качества жизни мы используем 
стандарт — «ценностные представления об уров-
не социальных гарантий и индикаторов» (качества 
общества, трудовой и предпринимательской жизни, 
социальной инфраструктуры, окружающей среды, 
личностной безопасности, удовлетворенности 
своей жизнью). Все показатели весьма важны, но 
они описывают эффекты только человека и толь-
ко по фрагментам его жизни.

Результаты этих ценностей объективно полу-
чаются за счет системной организации их посту-
пательного равновесия по системе закона приро-
ды, за счет сочетания энергетического состояния 
векторов самоорганизации, самосохранения и 
сообразования. Оказывая предпочтение одному 
вектору, например, как в наше время, мы отдаем 
ведущее место рыночной экономике с ее аксиомой 
неограниченного потребления. Нам кажется, что 

таблица 4
кризисы можно резко уменьшить, если общество пойдет по пути максимального построения своей деятельности, 

ориентируясь на фундаментальные законы природы

автор утверждение 

к. кэдуэлл (XХ в.) «Экологический кризис есть внешнее проявление ума и духа. кризис касается самих 
людей и ставит вопрос о том, что мы должны изменить в себе, чтобы выжить»

н. Виннер (XX в.) «Чем больше мы будем от мира брать, тем меньше оставляем в нем и, в итоге, мы 
будем оплачивать наши долги в тот момент, который может оказаться очень неподходя-
щим для того, чтобы обеспечить продолжение нашей жизни»

В. Вернадский (XX в.) «Экологическая грамотность требует системного мышления в терминах взаимосвязей, 
окружения моделей и процессов… системные проблемы опираются на многократно 
проверенные и подтвержденные истины… Это, прежде всего, отношения к окружа-
ющему миру, не противоречащее принципам научного поиска, отражающегося на 
многократно проверенное и подтвержденное истиной»

Г. Брутханд (XIX в.) «Мы заимствуем капитал природы у будущих поколений, отнюдь не намереваясь и не 
имея возможности вернуть долг»

Д. судзуки  (XX в.) «необходимое пространство, приходящееся на одного человека, возросло вчетверо 
из-за того, что мы получаем так много всякой чепухи»

надпись на пирамиде Хеопса (360 г. до н.э.) «Люди гибнут из-за неумения пользоваться силами природы и от незнания действитель-
ного мира»
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чем больше мы интенсифицируем условия векто-
ра самосохранения через потребление, тем выше 
уровень жизни, забывая, что при этом одновре-
менно мы все больше разрушаем взаимосвязи с 
основами вектора самоорганизации окружающих 
сред, поставляющих нам ресурсы потребления, и 
этим увеличиваем их дефицит.

Чтобы добиться максимального эффекта, при-
рода выделила для обеспечения жизнедеятельно-
сти закон организации поступательного равно-
весия между тремя указанными векторами. 
Качество жизни должно отвечать системным усло-
виям организации поступательного равновесия 
отмеченной триады энергетического состояния 
развития целостности (в том числе человека, об-
щества, природы).

Человек открывает и изучает фундаментальные 
законы природы, но он до сих пор не уделяет 
должного внимания их системному объединению 
и повышению уровня общественного сознания. 
Например, при подготовке дипломированных 
специалистов студент высшей школы получает 
знания по 70–80 фрагментарным дисциплинам, 
т.е. он знакомится примерно с 2% бытующих на-
учных направлений (около 5000 наименований). 
А ему придется в жизни решать системные проб-
лемы. Например, с переходом к подготовке спе-
циалистов по Болонской системе образования 
снизились требования к количеству и качеству 
знаний (табл. 5). Но жизнь — это форма бытия 

таблица 5
уровень общественного сознания предопределяет возможность получения необходимого  

качества жизни человека

автор утверждение 

Ф. капра (XX в.) «системный подход к познанию дает ответ не на один, а сразу на несколько системообразующих 
вопросов»

к. циолковский (XX в.) «наше знание — капля, а незнание — океан»

О. кузнецов, Б. Большаков (XX в.) «Мысль рождается, развивается, умирает и вновь рождается в новом качестве во времени. Она 
движется, то есть сохраняется и вновь рождается, превращается из одной формы в другую, 
завоевывая все большее и большее пространство… Говорят о неподготовленном сознании людей. 
но как оно может быть подготовлено, если единая система, в которой мы живем и которая 
называется природа — общество — человек, оказалась разорванной на куски»

А. Шарден (XVIII в.) «наше сознание — это не только пассивный эпифеномен, вовлеченный в движение химическими 
событиями и в нашем мире, но между тем и иным квантовым состоянием»

А. Энштейн (XX в.) «Всякий, кто серьезно занимается наукой, убеждается в том, что законы Вселенной несут в себе 
отпечаток высшего разума, настолько превосходящий человеческий, что мы, с нашими скромными 
возможностями, должны благоговейно склоняться перед ним…»

В. Вернадский (XX в.) «Эволюционный процесс получает особое геологическое значение благодаря тому, что он выдал 
геологическую силу — научную мысль человечества… Экологическая грамотность требует 
системного мышления в терминах взаимосвязей, моделей и процессов. системные проблемы 
опираются на многократно проверенные и подтвержденные истины»

Л. Берталанти (XX в.) «Прошлое — пролог к настоящему и будущему. система — это комплекс взаимодействующих 
элементов, находящихся в определенных соотношениях друг с другом и со средой»

действительного мира, т.е. единство совокупного 
бытия человека и всех окружающих целостностей 
природы, принимающих участие в этом много-
кратном процессе взаимодействий.

5. выводы

Моисеев пришел к определению: «Закон само-
сохранения характеризует способность системы 
к сохранению своей качественной определенности 
в окружающих природных средах в предельно-
допустимых границах развития сообразующего 
своего потенциала». Сейчас многие ученые мира 
приходят к выводу, что человечество скоротечно 
движется к исчезновению с Земли, наподобие 
предшествующих ему около 50 млн биовидов. 
И это случится, если оно не найдет соответству-
ющей Идеологии энергетики всеобщей деятель-
ности. Философ У. Уайход так выразил эту мысль: 
«Сейчас философия должна выполнить свою глав-
ную функцию. Она должна искать мировоззрение, 
способное спасти от гибели людей, для которых 
дороги ценности, выходящие за рамка животных 
способностей».

Хорошие результаты дают социальные стан-
дарты, которые опираются на качество и уровень 
жизни населения, тем самым повышают социаль-
ную безопасность страны. Пора поставить задачу 
создать аналогичные стандарты организации пос-
тупательной всеобщей деятельности.
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аннотация
актуальность. Работники социальной сферы выполняют наибо-
лее общественно важную и постоянно востребованную работу: 
несут личную ответственность за жизнь и здоровье людей, об-
разование детей, культурное просвещение, содействие нужда-
ющимся гражданам. Развитие человеческого потенциала  — клю-
чевой показатель социальной политики институтов государства 
на федеральном и региональном уровне.
объект. Система здравоохранения как объект социальной поли-
тики в развитии человеческого потенциала.
Предмет. Специфика регионов и региональные особенности ка-
чества жизни. Здоровье населения как один из важнейших индика-
торов качества жизни и развития человеческого потенциала. Ре-
гиональные системы здравоохранения. Региональные программы 
развития здравоохранения и «дорожные карты» его совершенство-
вания и оптимизации. 
«Дорожная карта» как экономическая категория, отражающая 
совокупность отношений в социальной сфере по поводу оказания 
государственных и муниципальных услуг на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровне.
Цель. Формирование эффективно действующей системы здраво-
охранения в социальном, экономическом и организационно-прак-
тическом аспекте функционирования.
теоретический анализ 
«Дорожные карты» рассчитаны на временной лаг пяти лет. За 
этот период должен быть обеспечен переход на систему финансо-
вого планирования и оплаты медицинской помощи по единой сис-
теме клинико-статистических групп, что позволит отказаться 
от стандартов медицинской помощи. При этом полностью ис-
ключены старые формы оплаты по валовым показателям — кой-
ко-дню и посещению, приводившие к неэффективным расходам на 
систему здравоохранения. На федеральном уровне разработано 
двенадцать государственных программ под общим названием «Но-
вое качество жизни».
Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи включает ряд условий модерни-
зации:
 • норматив объема медицинской помощи в стационаре рассчиты-

вается на основе одного случая госпитализации;
 • введение в оборот усредненного показателя норматива объема 

медицинской реабилитации по базовой программе ОМС;
 • планируется поступательное снижение расходов на оказание 

медицинской помощи в условиях стационара с увеличением доли 
расходов на оказание медицинской помощи вне медицинских 
учреждений;

 • разработка форм, методов, методик государственного конт-
роля качества оказываемых услуг; 

 • разработка механизма и форм осуществления общественного 
контроля;

 • введение института общественного контроля, выражающегося 
в учете мнения пациентов о работе соответствующих учреж-
дений;

Abstract
relevance. Social workers perform most socially important and constant-
ly demanded job: bear personal responsibility for life and health, children’s 
education, cultural education, assistance to needy citizens. Human devel-
opment - a key indicator of the social policy of the state institutions at the 
federal and regional level. 
object. Health care system as an object of social policy in the development 
of human potential. 
the subject matter. Specificities and regional characteristics of quality of 
life. Public health as one of the most important indicators of quality of life 
and human development. Regional health system. Regional health devel-
opment programs and «road maps» for its improvement and optimization. 
«Road map» as an economic category, reflecting the totality of relations in 
the social sphere on the provision of public and municipal services at the 
federal, regional and municipal level. 
Purpose. Formation of an effective health care system in the social, eco-
nomic, organizational and practical aspects of functioning. 
theoretical analysis. «Road map» designed to lag - five years. During this 
period should be provided the transition to financial planning and health 
care payment on a uniform system of clinical and statistical groups, thus 
eliminating the standards of care. At the same time completely eliminated 
the old forms of payment for gross figures - bed and visiting day, leading to 
inefficient spending on the health care system. At the federal level designed 
twelve state programs under the title «A new quality of life». Program of 
state guarantees the provision of free medical care to citizens includes 
modernization of a number of conditions: 
 • standard volume of medical care in a hospital is calculated on the basis 

of a single case of hospitalization; 
 • introduction into circulation averaged index standard volume of medi-

cal rehabilitation program for basic MLA; 
 • planned gradual reduction of expenses for medical care in a hospital 

with an increase in expenditures for medical care outside of health facili-
ties; 

 • development of forms, methods and techniques of state control the 
quality of services; 

 • develop a mechanism and forms of public oversight; 
 • introduction of the institution of social control, expressed in the opinions 

of patients registered on the work of relevant institutions; 
 • included in the methodology for assessing compliance with the quality 

of public services actually approved quality standards in the context of 
each region; 

 • establishment average wages of nurses, at the level of the average 
monthly wage for the respective region;

 • increase the wages of workers with higher education by 2018 to two 
times the average salary in the subject of the Russian Federation. 
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тие здравоохранения». При этом значения всех 
целевых показателей указаны в разрезе субъектов 
Российской Федерации. Вслед за основным доку-
ментом с учетом различных особенностей и спе-
цифики были разработаны 83 региональные про-
граммы развития здравоохранения и «дорожные 
карты» совершенствования и оптимизации регио-
нальных систем здравоохранения.

Следует отметить, что в настоящее время ос-
новной акцент сделан на комплексе мер по совер-
шенствованию здравоохранения, содержащий 
системные изменения для реализации всех по-
ставленных задач. Согласно принятым в декабре 
2012 г. распоряжениям Правительства Российской 
Федерации, одной из главных целей разработки 
«дорожных карт» является повышение качества 
предоставления услуг в ключевых отраслях соци-
альной сферы — образование и здравоохране-
ние — на основе повышения эффективности дея-
тельности работников. При этом предусмотрено 
установить механизмы зависимости уровня оплаты 
труда от количества и качества предоставляемых 
населению бесплатных медицинских услуг, в част-
ности посредством такого нового для российской 
социальной сферы инструмента, как эффективный 
контракт [Жарова, 2013, 16, с. 81–90].

Появление нового инструмента развития со-
циальной сферы на основе разработки «дорожных 
карт» важно как с практической, так и с теорети-
ческой точек зрения. С одной стороны, они уста-
навливают определенные границы, достижение 
которых возможно при заданном объеме ресурсов. 
С другой стороны, «дорожные карты» встроены в 
планы социально-экономического развития и несут 
в себе информацию для разработки стратегических 
показателей по бюджету, уровню жизни, заработ-
ной плате, инфляции. Этот инструмент позволяет 
сделать развитие социальной сферы ключевым 
фактором общего социально-экономического раз-
вития, основным элементом долгосрочного пла-
нирования и прогнозирования. Как экономическая 
категория, «дорожная карта» отражает совокупность 

1. активизация социальной политики

В 2012 г. Президентом Российской Федерации 
и правительством Российской Федерации были 
обозначены ключевые направления новых пре-
образований социальной сферы страны. Посту-
пательное развитие в этом направлении проис-
ходило и раньше, в то же время принятие указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
придало новый импульс развитию страны и ори-
ентиры дальнейших преобразований. При этом 
были обозначены конкретные показатели, которые 
должны использоваться как базовые при разра-
ботке проектов документов по реализации указов 
[Яковлев, 2013, 17, с. 84–92].

Впервые в новейшей истории во главу угла 
поставлен человеческий потенциал [Мищук, Ано-
сова, 2014, 11]. Работники социальной сферы вы-
полняют наиболее общественно важную и посто-
янно востребованную работу: несут личную 
ответственность за жизнь и здоровье людей, об-
разование детей, культурное просвещение, содей-
ствие нуждающимся гражданам. Однако только 
сейчас, после 20 лет реформ, государство вышло 
на уровень своих возможностей, ресурсов бюд-
жета, чтобы начать двигаться к повышению ка-
чества жизни работников социальной сферы, что 
должно повлечь за собой повышение качества 
оказываемых ими государственных и муници-
пальных услуг [Бобков, Волгин, Курильченко, 
2014, 8, с. 29–35].

Механизм реформирования системы здраво-
охранения был разработан на основании майских 
указов Президента Российской Федерации и вклю-
чал создание различных программных докумен-
тов — концепции и стратегии социально-эконо-
мического развития. Министерством здраво- 
охранения Российской Федерации эти поручения 
к маю 2013 г. были выполнены в полном объеме. 
Разработан и утвержден в том числе основной 
документ, содержащий основные цели, задачи, 
направления развития отрасли, а также целевые 
показатели — государственная программа «Разви-

 • включение в методологию оценки соответствия качества фак-
тически предоставляемых государственных услуг утвержден-
ным стандартам качества в разрезе каждого региона;

 • установление заработной платы среднего младшего медицин-
ского персонала на уровне среднего уровня оплаты труда по со-
ответствующему региону;

 • повышение заработной платы работников с высшим образова-
нием к 2018 г. до двукратного размера средней зарплаты по субъ-
екту Российской Федерации.

Ключевые слова:  система здравоохранения, социальная, полити-
ка, человеческий потенциал, дорожные карты, 
социальная сфера.

Keywords:  healthcare system, social policy, human potential, 
roadmaps, social sphere.
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отношений, складывающихся в социальной сфере 
по поводу оказания государственных и муници-
пальных услуг на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.

2. «дорожные карты»  
как экономическая категория

Важно, что «дорожная карта» как инструмент 
развития определенного вида деятельности вклю-
чает показатели структурных преобразований, а 
также показатели по достижению поставленных 
целей. Таким образом, «дорожная карта» предла-
гает механизм реализации поставленных целей 
через совокупность инструментов.

С 2012 г. программа государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи, обес-
печивающая конституционные права граждан Рос-
сийской Федерации, разрабатывается на трехлетний 
период, что соответствует взятому Правительством 
Российской Федерации курсу на перспективное 
планирование. С этого времени в программу были 
включены нормативы объемов финансирования 
медицинской помощи по профилактике и диспан-
серизации населения, неотложной и паллиативной 
помощи, что позволяет адресно доводить средства 
каждого бюджета до конечного получателя по ос-
новным направлениям.

В течение пятилетнего периода должен быть 
обеспечен переход на систему финансового пла-
нирования и оплаты медицинской помощи по 
единой системе клинико-статистических групп, 
что позволит отказаться от стандартов медицин-
ской помощи.

Переход от валовых показателей к системе 
клинико-статистических групп. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 ок-
тября 2012 г. № 1074 «О программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» устанавливает способы 
оплаты медицинской помощи по стандарту, по 
законченному случаю, а также на основе клинико-
статистических групп. При этом полностью ис-
ключены старые формы оплаты по валовым пока-
зателям — койко-дню и посещению, приводившие 
к неэффективным расходам на систему здраво-
охранения. 

Программу государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг., 
утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 932, 
также можно рассматривать в качестве программ-
ного документа дальнейшего развития здраво-

охранения. В ней установлены виды, формы и 
условия оказания бесплатной медицинской по-
мощи. 

Важными новеллами программы являются 
разработанные показатели средних нормативов 
объема медицинской помощи, средних нормати-
вов финансовых затрат на единицу объемов ме-
дицинской помощи, средних подушевых норма-
тивов финансирования, порядка и структуры 
образования тарифов на медицинскую помощь и 
способов их оплаты. Программа рассчитана на 
активное участие регионов в разработке терри-
ториальных государственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской помощи. Это важный 
аспект, отражающий не только задачи развития 
здравоохранения, но и единство целей и подходов 
к использованию средств бюджетной системы. 
В рассматриваемую программу включен ряд су-
щественных изменений, отражающих в том числе 
и изменения в законодательном регулировании, 
в частности:

 � учтены новеллы, вытекающие из статей 127 и 
146 Семейного кодекса Российской Федерации 
в части проведения медицинского освидетель-
ствования усыновителей детей, оставшихся 
без попечения родителей;

 � норматив объема медицинской помощи в ста-
ционаре рассчитывается на основе одного слу-
чая госпитализации, а ранее это был один 
койко-день. Усредненные значения нормативов 
выглядят следующим образом: на 2014 г. — 
0,197 случай госпитализации на жителя, из них 
0,176 — из средств обязательного медицинского 
страхования и 0,021 — из средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

 � введен в оборот усредненный показатель нор-
матива объема медицинской реабилитации по 
базовой программе ОМС: на 2014 г. 0,03 койко-
дня, на 2015 г. — 0,033 койко-дня, на 2016 г. — 
0,039 койко-дня.
По сравнению с утвержденными в 2012 г. сколь-

зящими показателями на 2014 и 2015 гг. норма-
тивы финансовых затрат в рамках базовой про-
граммы ОМС, утвержденные в 2013 г., возросли 
в 2,1 раза на один пациенто-день для дневного 
стационара с 590 до 1227,9 руб. на один пациенто-
день для 2014 г. и с 620 до 1309,1 руб. для 2015 г. 
Такие изменения позволят расширить виды спе-
циализированной медицинской помощи, финан-
сируемой из ОМС.

Усредненные подушевые нормативы финанси-
рования, не включая средства федерального бюд-
жета, имеют следующие значения: на 2014 г. — 
10 294,4 руб., что на 14% больше, чем на 2013 г., 
на 2015 г. — 12 096,7 руб., на 2016 г. — 12 642,1 
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руб. Общий объем территориальных программ 
развития здравоохранения на 2014 г. составил 
1,73 трлн руб. и возрос по отношению к преды-
дущему году на 15,3% [Постановление Правитель-
ства РФ № 932, 2013, 1].

Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
определил в качестве одного из основных при-
оритетов повышение эффективности бюджетной 
политики, в том числе за счет обеспечения адрес-
ности социальной помощи, проведения структур-
ных реформ в социальной сфере. При этом, не-
смотря на замедление темпов экономического 
роста, общие объемы расходов федерального бюд-
жета на 2014–2015 гг. не сокращаются. 

Расходы федерального бюджета на 2014–2016 гг. 
впервые сконцентрированы на выполнении две-
надцати государственных программ под общим 
названием «Новое качество жизни». На реализа-
цию указанных программ ежегодно предусмотрено 
финансирование из федерального бюджета в раз-
мере более 3,4 трлн руб., помимо этого, социаль-
ная часть федерального бюджета включает фи-
нансовое обеспечение развития пенсионной 
системы в размере от 2,3 трлн руб. до 3,1 трлн 
руб. соответственно на 2014 и 2016 гг.

Анализ расходов по статье «Здравоохранение» 
указывает на снижение объемов финансирования 
с 535,7 млрд руб. в 2013 г. до 421 млрд руб. в 2016 г. 
Соответственно сокращается доля указанных 
расходов в общем объеме расходов федерального 
бюджета. Если в 2013 г. она составила 4,0%, то в 
2014 г. — 3,4%, в 2015 и 2016 гг. — 2,7% и 2,6% 
соответственно [Федеральный закон № 349-ФЗ, 
2013, 2]. 

Однако надо иметь в виду, что сокращение объ-
емов финансирования из федерального бюджета 
не означает общего уменьшения расходов на сферу 
здравоохранения. Причина в том, что, согласно 
Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», с 2014 г. в систему обяза-
тельного медицинского страхования будут входить 
амбулаторная медицинская помощь на 50% и ста-

ционарная медицинская помощь на 35%, с 2015–
2016 гг. стационарная медицинская помощь на 50%, 
а амбулаторная медицинская помощь полностью 
войдет в ОМС. Это значительный шаг вперед в 
вопросе реформирования системы здравоохране-
ния. Он позволит сделать реальными и действу-
ющими инструменты медицинского страхования.

3. индикаторы структурных 
преобразований

«Дорожные карты» включают динамику пока-
зателей структурных преобразований системы 
оказания медицинской помощи, содержат рас-
кладку по годам по объемам финансирования тех 
или иных медицинских услуг населению. Соот-
ветствующие данные представлены в табл. 1.

Как видно из представленных в табл. 1 пока-
зателей, планируется поступательное снижение 
расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях стационара с увеличением доли расходов 
на оказание медицинской помощи вне медицин-
ских учреждений. По мнению Правительства Рос-
сийской Федерации, это будет способствовать 
более эффективному расходованию средств и 
более качественному оказанию услуг. При этом 
важно учитывать, что подобное перераспределение 
будет оправданно только в случае надлежащей 
квалификации работников поликлинических учреж-
дений. Именно для этих целей в рамках реализации 
«дорожных карт» предусмотрен переход к эффек-
тивному контракту. Это означает, что в трудовом 
договоре с работником конкретизированы его 
должностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих вы-
плат в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых государственных или муниципальных 
услуг.

Следует подчеркнуть, что важным фактором 
эффективного функционирования учреждений в 
условиях структурных преобразований будет 
служить государственный контроль качества ока-
зываемых услуг, а также общественный контроль, 
выражающийся в учете мнения пациентов о ра-

таблица 1
индикаторы структурных преобразований в системе медицинской помощи 

[распоряжение Правительства рФ, № 2599-р, 2012, 3] в %

наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Отношение расходов на оказание скорой медпомощи вне медорганизаций ко всем 
расходам на программу госгарантий бесплатной медпомощи 

6 5,7 5,4 5,3 5,2 5,1

Доля расходов на оказание медпомощи в амбулаторных условиях 25,3 26,8 28,3 29,6 30,6 31,7

Доля расходов на оказание медпомощи в неотложной форме 1,4 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9

Доля расходов на оказание медпомощи в дневных стационарах 7 7,4 7,7 8,1 8,5 9

Доля расходов на оказание медпомощи в стационарах 60,3 58,3 56,4 54,3 52,4 50,3
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боте соответствующих учреждений, включенный 
в методологию оценки соответствия качества 
фактически предоставляемых государственных 
услуг утвержденным стандартам качества в раз-
резе каждого региона. Механизм и формы осу-
ществления общественного контроля являются 
пока больше предметом научной дискуссии. Хотя 
с точки зрения прозрачности и качества меди-
цинской помощи он является приоритетом. 

4. Повышение уровня оплаты труды 
медицинских работников

Среди показателей структурных преобразова-
ний системы оказания медицинской помощи цент-
ральное место занимают показатели, характери-
зующие повышение уровня оплаты труда 
работников медицинских учреждений (табл. 2).

Как видно из табл. 2, федеральной «дорожной 
картой» предусмотрено повышение заработной 
платы работников с высшим образованием к 2018 г. 
до двукратного размера средней зарплаты по субъ-
екту Российской Федерации. При этом предпола-
гается уравнять заработную плату среднего млад-
шего медицинского персонала, которая составит 
средний уровень оплаты труда по соответствующему 
региону. Такое распределение вызывает сомнение 
ввиду различий в квалификационных требовани-
ях, предъявляемых к среднему и младшему меди-
цинскому персоналу, уровню ответственности 
данных групп работников медицинских учрежде-
ний и организаций.

Регионам России, в соответствии с федеральной 
«дорожной картой», было поручено разработать 

таблица 2
соотношение заработной платы работников медицинских учреждений и средней заработной платы 

в отдельных субъектах российской Федерации [там же, 2012, 4]

2013 2014 2015 2016 2017 2018

соотношение средней зарплаты врачей и иных работников медорганизаций, 
имеющих высшее специальное образование, и средней зарплаты в субъектах рФ 

129,7 130,7 137 159,6 200 200

соотношение средней зарплаты среднего медицинского (фармацевтического) 
персонала и средней зарплаты в субъектах рФ

75,6 76,2 79,3 86,3 100 100

соотношение средней зарплаты младшего медперсонала и средней зарплаты
в субъектах рФ 

50,1 51 52,4 70,5 100 100

таблица 3
средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее 

специальное образование, в организациях различных форм собственности в 2013 г. [росстат, 5]

 
средняя зарплата 
по субъекту рФ, 

руб.

отношение средней зарплаты врачей и работников медорганизаций, имеющих высшее 
специальное образование, к средней зарплате по субъекту рФ 

всего,
руб. всегов %

в том числе по форме собственности организации

федеральная субъектов муниципальная

российская 
Федерация 29 960 42 253 141,0 151,8 141,0 131,0

свои планы мероприятий («дорожные карты») до 
1 апреля 2013 г. Финансирование повышения за-
работных плат работников здравоохранения про-
изводится в том числе за счет дотаций регионам 
из федерального бюджета [Яковлев, 2014, 9]. При 
расчете дотаций Правительством Российской Фе-
дерации учитывалось выполнение субъектами 
Российской Федерации своих «дорожных карт». 
Всего в 2013 г. в целях повышения сбалансирован-
ности региональных бюджетов и обеспечения фи-
нансирования расходов, связанных с выполнением 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г., на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы выделено 40 млрд руб.

Как следует из показателей, приведенных в 
табл. 2, в 2013 г. было предусмотрено повышение 
заработной платы до 129,7% по отношению к 
средней заработной плате по региону для врачей, 
для среднего и младшего персонала — на 75 и 50% 
соответственно. По данным Росстата, среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата 
в сфере здравоохранения и предоставления со-
циальных услуг за 2013 г. выросла с 20 376 тыс. 
руб. до 34 733 тыс. руб., или на 170,5%.

В табл. 3 приведены данные о средней зара-
ботной плате врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее специальное об-
разование, предоставляющих медицинские услуги 
в организациях различных форм собственности.

Как видно из данных табл. 3, отношение сред-
ней заработной платы врачей и работников ме-
дицинских организаций, имеющих высшее спе-
циальное образование, к средней заработной плате 
по субъекту Российской Федерации за 2013 г. по 
медицинским организациям, находящимся в соб-



120

Уровень и Качество жизни

уровень жизни населения регионов россии • № 2 (196), 2015 • 162 • 115–122

ственности субъектов Российской Федерации, 
составило 141%. Таким образом, установленный 
«дорожной картой» индикатор роста превышен 
на 11,3 пункта. Это хороший показатель. Доста-
точно высокий результат был достигнут и в учреж-
дениях муниципальной собственности, где рост 
составил 131%. Наиболее высокий показатель 
имел место в учреждениях федеральной собствен-
ности — 151,8%. Очевидно, что следует стремить-
ся к равномерному росту средней заработной 
платы во всех медицинских учреждениях и орга-
низациях, независимо от форм собственности 
[Бобков, 2014, 10, с. 104–110].

В табл. 4 приведены данные о средней зара-
ботной плате среднего медицинского персонала, 
предоставляющего медицинские услуги в органи-
зациях различных форм собственности. 

По данным табл. 4, отношение средней зара-
ботной платы среднего медицинского персонала 
к средней заработной плате по субъекту Россий-
ской Федерации за 2013 г. составило по медицин-
ским организациям, находящимся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации, 80,2%, по 
медицинским организациям муниципальной соб-
ственности — 73,8%, по медицинским организа-
циям федеральной собственности — 92,9%.

В табл. 5 приведены данные о средней зара-
ботной плате младшего медицинского персонала, 
предоставляющего медицинские услуги в органи-
зациях различных форм собственности. 

Как следует из данных табл. 5, отношение сред-
ней заработной платы младшего медицинского 
персонала медицинских организаций к средней 

зарплате по субъекту Российской Федерации в 
2013 г. по медицинским организациям, находя-
щимся в собственности субъектов Российской 
Федерации, составило 46,8%, по медицинским 
организациям муниципальной собственности — 
44,8%, по медицинским организациям федераль-
ной собственности — 59,7%.

Необходимо обратить внимание на неравно-
мерность повышения заработной платы работни-
ков медицинских учреждений и организаций в 
разрезе субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований [Бобков, 2014, 12,  
с. 3–6]. Так, в 49 субъектах Российской Федерации 
заложенные в плане мероприятий показатели 
удалось превысить. Однако некоторые регионы 
не смогли справиться с поставленной задачей и 
в части учреждениях происходило временное 
снижение уровня заработной платы. Причинами 
этого стали преимущественно задержки в разра-
ботке необходимых нормативных актов по по-
рядку и доведению стимулирующих выплат. По 
заработной плате врачей не были достигнуты 
намеченные показатели в 34 субъектах Российской 
Федерации, по заработной плате среднего меди-
цинского персонала — в 28 субъектах Российской 
Федерации, младшего медицинского персонала — 
в 52 субъектах Российской Федерации. Также 
проблемы проявились в том, что 9 субъектов не 
смогли обеспечить выполнение ряда других це-
левых индикаторов 2013 г., содержащихся в «до-
рожных картах», которые были согласованы с 
министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации [Интернет-ресурс Минздрава РФ, 7].

таблица 4
средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала  
в медицинских организациях различных форм собственности в 2013 г. [росстат, 6]

 
средняя зарплата 
по субъекту рФ, 

руб.

отношение средней зарплаты среднего медицинского (фармацевтического)  
персонала к средней зарплате по субъекту рФ, % 

всего

в том числе по формам собственности организаций

федеральная
субъектов 

российской 
Федерации

муниципальная

российская 
Федерация 29 960 80,4 92,9 80,2 73,8

таблица 5
средняя заработная плата младшего медицинского персонала в организациях государственной  

и муниципальной форм собственности в 2013 г. [росстат, 6]

 
средняя зарплата 
по субъекту рФ, 

руб.

отношение средней зарплаты младшего медицинского персонала  
к средней заработной плате по субъекту рФ, % 

всего, руб. всего,
%

в том числе по форме собственности медицинской организации

федеральная
субъектов 

российской  
Федерации

муниципальная

российская 
Федерация 29 960 14 313 47,8 59,7 46,8 44,8
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Положительным фактором следует считать 
дополнительные объемы финансирования оплаты 
труда медицинских работников федеральных 
учреждений здравоохранения, находящихся в 
ведении федеральных органов исполнительной 
власти. В 2014 г. увеличение расходов составило 
3,87 млрд руб., в 2015 г. должно составить 7,2 млрд 
руб., в 2016 г.  — 27,0 млрд. руб. Это означает, что 
медицинские работники федеральных учреждений 
здравоохранения будут по-прежнему находиться 
в более выгодных условиях по оплате труда.

5. заключение

Дальнейшее развитие системы здравоохранения 
и оказания медицинской помощи населению во 
многом зависит от успешной работы по выпол-
нению субъектами Российской Федерации «до-
рожных карт». Здесь важен системный мониторинг 
ситуации на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях на основе ежеквартальной 
информации по данным Росстата, территориаль-
ных фондов ОМС, а также данных, полученных 
в разрезе каждой организации [Колот, 2013, 13, 
с. 93–101; 14, с. 38–49]. При этом значительные 
возможности для анализа содержит информация 

о ходе исполнения федерального бюджета и бюд-
жетов субъектов Российской Федерации. Элект-
ронная форма предоставления отчетных данных, 
а также широкое использование сети Интернет 
повышает гласность и прозрачность в достижении 
поставленных целей и индикаторов.

В заключение можно отметить, что разработ-
ка и принятие таких документов, как «дорожные 
карты», на федеральном уровне, а затем и в раз-
резе каждого субъекта Российской Федерации 
стало знаковым событием в реализации страте-
гических целей развития нашей страны [Колосо-
ва, Бобков, 2013, 15, с. 25–37]. Эти планы меро-
приятий содержат четкое и понятное руководство 
к действию всех уровней власти в ключевых от-
раслях социальной сферы. 

Составление графика достижения индикаторов 
до 2018 г., а также пошагового плана мероприятий 
для исполнения поставленных задач способствует 
дальнейшему поступательному развитию соци-
альной сферы. Намеченные цели не абстрактны, 
а вполне конкретны и обоснованны, требуют при-
стального внимания и контроля. Их достижение 
поможет решить важнейшие проблемы, возника-
ющие на пути развития и укрепления России.
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аннотация
актуальность. Статья посвящена анализу специфики социально-
экономического развития российского общества. 
Предмет. В статье раскрывается самобытность национального 
российского экономического процесса. Авторы анализируют на-
циональные особенности принципов управления общественными 
отношениями. Специфичным оказался и процесс формирования 
института частной собственности в России в XIX в. В этой связи 
рассматриваются особенности становления капитализма в Рос-
сии в XIX в. 
Целевая установка. Исследователи определяют понятия соци-
альной экономии и моральной экономики как альтернативы раз-
вития традиционному потребительскому стихийно-эксплуата-
торскому общественному устройству.

Abstract
relevance. This article analyzes the specific socio-economic development 
of the Russian society.
Subject. The article reveals the originality of the Russian national econom-
ic process. The authors analyze the national characteristics of the principles 
of managing public relations. The process of forming private property in 
the 19th century proved to be very specific. In this regard the features of the 
emergence of capitalism in Russia in the 19th century are considered.
task Setting. The researchers define the concept of social economy and 
moral development of the economies as an alternative to traditional con-
sumer spontaneously-exploitative social order.

Ключевые слова: социальная экономия, социальная эффек-
тивность, экономоцентризм, моральная эко-
номика, частная собственность, трудовая 
собственность, общественная собственность, 
бесклассовая структура, община, самоорга-
низация, солидарность, традиция, нравствен-
ность.

Keywords: social economy, social effectiveness, moral economics, 
private property, labour property, social property, classless 
structure, community, self-organization, solidarity,  
tradition, morality.

1. введение

Социальные изменения в России не раз про-
текали в столкновении двух тенденций: с одной 
стороны, стремления стать частью Европы, при-

нять ее нормы, темпы развития, с другой — со-
хранить свою самобытность, свои национальные 
достижения. Современный этап глобализации 
породил процесс самоидентификации обществ, 
привел к новой волне социокультурного нацио-
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образования бесклассового общества. Постоянным 
стимулом экономического развития, по мнению, 
например, М.М. Ковалевского, является не борь-
ба, а рост численности населения, плотности его 
расселения и солидарности. Частный капитал, по 
убеждению социологов-народников, должен был 
считаться с приоритетом социальности. Социаль-
ная экономия в российской социологии во второй 
половине ХIХ в. была противопоставлена наби-
равшей популярность марксистской политэконо-
мии. Сегодня в условиях роста сложности взаи-
модействия общества и человека, увеличения 
рисков их жизни такие идеи масштабно востре-
буются не только в России, но и во всем мире.

2. Формирование института частной 
собственности в россии в XiX веке

Капиталистические отношения исторически 
закономерно распространялись в Российской 
империи. В социальной структуре российского 
общества преобладало крестьянство. Изменение 
его положения в соответствии с законами капи-
талистической системы должно было стать от-
правной точкой для модернизации в целом. От-
мена крепостного права в 1861 г. не привела к 
формированию широкого класса собственников 
земли. Крестьяне в соответствии со своими тра-
диционными представлениями считали, что земля 
принадлежит тому, кто на ней работает. Сложный 
механизм выкупа земли по Положению 19 фев-
раля 1861 г., в условиях бедности крестьянства, 
вряд ли мог привести к формированию европей-
ского класса собственников. Несколько иным 
было положение государственных крестьян, ко-
торые с 24 ноября 1866 г. становились собствен-
никами земли с правом продажи своих участков. 
Правительство намеревалось ввести частную соб-
ственность и для сибирских государственных 
крестьян, но затем отложило это нововведение. 

Правящая элита в условиях европеизации, 
индустриализации пыталась сформировать ин-
ститут частной собственности, которая должна 
была стать гарантом свободы человека и условием 
становления гражданского общества по европей-
скому образцу. И.А. Ильин отмечал, что частная 
собственность пробуждает и воспитывает в че-
ловеке правосознание, заставляя его строго раз-
личать «мое» и «твое», приучая его к правовой 
взаимности и к уважению чужих полномочий. 
Общественные деятели России предлагали уре-
гулировать в соответствии с интересами крестьян 
соотношение частной и личной собственности. 
«Речь может идти только о том, чтобы личная 
поземельная собственность, составляющая одно 

нализма. Исторический накопленный опыт об-
щественного развития предоставляет возможность 
анализа разных моделей, инвариантных путей 
развития. Современный постмодернистский этап 
эволюции общества приводит к синтезу, на первый 
взгляд, противоречивых социальных ценностей 
и норм. Социологи поставили задачу найти и 
определить «третий путь» трансформации рос-
сийского общества [Григорьев, Миронова, 2014, 
1, с. 84–93]. Западноевропейская экономическая 
система выстраивалась на теориях рыночной эко-
номики, экономического либерализма, породила 
марксистский подход к толкованию общественно-
экономических отношений. Такая система ценно-
стей в России не укореняется и приводит к про-
тиворечивым результатам. 

Обществоведами поставлена проблема дисба-
ланса и социального равновесия жизненных сил 
человека, общества и государства. Фактически 
существующая система общественных отношений 
требует поиска баланса положительных достиже-
ний Европы и самобытных российских ценностей. 
Общество стремится обрести социальную гармо-
нию, сформировать гражданское сообщество. 
Россия, будучи аграрной страной с преобладани-
ем крестьянского населения, на протяжении сто-
летий развивалась, опираясь не на ценности ин-
дивидуализма и частной собственности, а на 
принципы общинности и соборности. Народни-
ческая альтернатива общественного развития, 
основанная на приоритете социальности и наци-
онально-почвеннических морально-нравственных 
норм, до сих пор не была в полной мере реализо-
вана в России. Однако она всегда, так или иначе, 
задавала вектор социальной эволюции общества 
и человека.

Русские социологи первого периода становле-
ния социологии как науки видели недостатки, 
неудачи западноевропейской экономической сис-
темы и пытались переосмыслить имеющийся не-
гативный опыт во взаимоотношениях труда и 
капитала. Социологи-народники утверждали, что 
исторический материализм К. Маркса актуален 
для западноевропейского капиталистического 
общества, частная собственность приводит к раз-
делению на классы, порождает классовую борьбу 
за политическую власть и отдаляет от достижения 
в обществе единения и согласия. Капиталисти-
ческие отношения в России заменяют дворянское 
сословие классом буржуазии, продолжая выстра-
ивать классовую структуру и имперскую этатист-
скую политику, не допуская последовательных 
социальных изменений. Российское правительство 
указами сверху создавало классовую структуру, 
тогда как европейское общество встало на порог 
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из условий развитой общественности, не нару-
шала равновесия общественного организма, не 
мешала правильной, равномерной жизни всех его 
сторон и всем его нормальным отправлениям» 
[Русская философия собственности, 1993, 2, с. 219]. 
Идеологи народнического движения рассуждали 
о равноправном взаимодействии личностного и 
коллективного начал в национальной жизни. «Пол-
ный человеческий эгоизм влечет человека к сбли-
жению с себе подобным, к общественности, ко-
торой единственная основа — взаимность или 
проще — старание сделать свои выгоды выгодами 
всех и каждого», — пришел к выводу Л.И. Меч-
ников, анализируя проблему собственности [Ка-
велин, 1876, 3, с. 17, 83]. Частная собственность 
предоставляет широкую гражданскую свободу, а 
личная собственность на недвижимость предпо-
лагает дальнейшее развитие коллективных форм 
экономического развития.

Частная собственность не представляла в рус-
ском обществе такой ценности, как в западноев-
ропейском. Идею чуждости собственности чело-
веческому существу поддерживала православная 
церковь. Русский философ второй половины XIX — 
начала XX в. В.Ф. Эрн утверждал, что «признание 
частной собственности противоречит христиан-
скому учению о благодати. Все, что есть у нас 
положительного, мы должны считать не своим, 
приписывать не себе, а Богу. Владение личной 
собственностью или идолослужение, или атеизм» 
[Мечников, 1866, 4, с. 201–202]. С.Н. Булгаков 
отмечал, что «народное хозяйство требует духов-
ного здоровья», хозяйственное развитие отечес-
тва нуждается в укреплении религиозного пра-
вославного фундамента трудовой этики.

Из трех признаков разделения на классы в 
западноевропейском обществе (земля, капитал и 
труд) в России имел объективную экономическую 
основу только труд. Представление крестьянина 
о справедливом владении землей, которую он 
обрабатывает, порождала самобытную систему 
социальных норм, реализующую потенциал жиз-
ненных сил природы, человека и общества. Тру-
довая собственность, более понятная и ценная 
для человека, создавала основу моральной эконо-
мики, соответствующую российскому обществу. 
Право собственности определяется количеством 
труда, затраченного на производство. Право на-
следования необходимо отменить, пропаганди-
ровали народники, земля должна находиться в 
свободной купле-продаже.

В России отсутствовала капиталистическая 
правовая культура, хозяйственная солидарность, 
«хозяйственная психология». Б.Н. Миронов за-
метил, что российское образованное общество 

имело антибуржуазный по существу менталитет, 
что сочеталось со стремлением иметь буржуазные 
порядки, свободы и материальное изобилие [Ми-
ронов, 1999, 5, с. 320]. Общество не выработало 
положительного восприятия частной собствен-
ности, ее позитивный характер отрицался. Н.А. Бер-
дяев писал, что «русский народ никогда не был 
буржуазным. Он не имел буржуазных предрас-
судков и не поклонялся буржуазным добродетелям 
и нормам» [Бердяев, 1990, 6, с. 119]. Собственность 
в России воспринималась как данное на время, 
своеобразное испытание. Если и признавалась 
ценность личного успеха, то он должен был слу-
жить общему благу. С.Л. Франк обосновывал при-
чины быстрой национализации собственности 
большевиками, через осознание того, что собой 
представляла частная собственность для русско-
го человека: «Трудно было поверить, что массовая 
экспроприация крупной, а отчасти даже «мелкой» 
буржуазии могла быть осуществлена так легко, 
при таком слабом сопротивлении, и, вероятно, 
сами круги, ее проводившие, этого не ожидали. 
Собственников и собственнических интересов в 
России было очень много; но они были бессильны 
и были с легкостью попраны, потому что не было 
собственнического «миросозерцания», бескорыс-
тной и сверхличностной веры в святость прин-
ципов собственности» [Боханов, 1992, 7, с. 260].

Капитализм абсолютизировал индивидуальную 
свободу предпринимательства как принцип со-
циальной справедливости, невмешательства пра-
вительственных органов в свободу индивида рас-
поряжаться своей собственностью. Финансовое 
управление пронизывал экономический доктри-
наризм, который в России сливался с бюрокра-
тическим доктринаризмом, что обусловило про-
тиворечие принципов невмешательства и 
правительственной регламентации. Например, на 
Нижегородской ярмарке купцы жаловались на 
классификацию учета по гильдиям, поэтому право 
на учет имели только особые лица, но тогда яв-
лялись капиталисты, заинтересованные в управ-
лении банком, и предлагали частный учет из соб-
ственного кармана,  а в этом случае уче т 
обходился в 17%. Таким образом чиновничество, 
вмешавшись в торговлю, производило взяточни-
чество нового типа [Огарев, 1862, 8]. 

Государство пыталось выйти на новый этап 
развития экономики, руководствуясь старыми 
принципами монопольного положения и диктата. 
Товарно-денежные отношения развивались в Рос-
сии в условиях деспотического господства само-
державно-бюрократического режима. В условиях 
имперской экономики денежная система и денеж-
ный рынок не могли эффективно выполнять свои 
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функции. Капиталистические отношения не могут 
развиваться в условиях жесткой государственной 
централизации, будь то монархической или рес-
публиканской. 

Экономический доктринаризм даже был ниже 
своего союзника — доктринаризма бюро-демок-
ратического, он был просто доктринаризмом бур-
жуазным [Огарев, 1862, 9], а любая доктрина, по 
мнению народников, препятствует развитию част-
ной инициативы. Личность как высшая ценность 
в классической либеральной системе ценностей 
оказалась вовлечена в новую систему рабства, 
утверждал Н.К. Михайловский [Михайловский, 
2010, 10, c. 664]. Основной отличительной чертой 
русской буржуазии, которая была малочисленной, 
он считал зависимость от государства, что при-
водило к пренебрежению гражданской свободой. 
Оформление буржуазии как класса в России про-
ходило в особых условиях и имело отличительные 
черты. Р. Пайпс утверждает, что российское са-
модержавие не признавало за своими подданны-
ми права на собственность и предпринимательскую 
инициативу, в результате чего Россия упустила 
шанс создать буржуазию [Пайпс, 1993, 11, с. 271]. 
Конкуренция в европейской и российской эконо-
мике переросла в конце ХIХ в. в монополизацию, 
что привело к монополизации в политике. Про-
мышленники сговаривались между собой, с го-
сударственными органами власти и регулировали 
процесс ценообразования. Народники выступили 
против централизации власти и за растворение 
государства в развитом гражданском обществе. 

Сосредоточение политической государственной 
власти в одном центре приводит к реализации 
экономической политики в интересах меньшин-
ства. Русские социологи понимали, что русский 
народ, имея единую ментальность, состоит из 
разных «племен», поэтому необходимо учитывать 
экономические интересы каждой области. Сибир-
ские купцы, к примеру, находились в невыгодном 
положении по сравнению с купцами из европей-
ской России. Г.Н. Потанин главным условием 
сохранения и умножения национального богатства 
считал развитие местного самоуправления и бюд-
жетного федерализма, что приведет к развитию 
экономики российского государства. Инициати-
ва каждого человека как атома социального ор-
ганизма, которая может быть ограничена только 
свободой другого человека, становится основой 
солидарности, единства и общего блага, к чему 
интуитивно стремится человек и общество. Со-
циальная экономия была противопоставлена по-
литической экономии.

3. особенности становления 
капитализма в россии в XiX веке

Конкуренция и классовая борьба, будучи ба-
зисом политической надстройки и фактором раз-
вития западноевропейского общества, заменялись 
в русской социологии принципами взаимопомо-
щи и солидарности. Социологи и общественные 
деятели выступали за необходимость трансфор-
мации общины, которая тормозила развитие про-
грессивных капиталистических отношений. Част-
ная собственность воспитывает человека к 
хозяйственной солидарности, не нарушающей 
хозяйственную свободу, ибо каждый собственник, 
богатея, обогащает и свое окружение, конкурен-
ция собственников ведет не только к борьбе, но 
и к творческому напряжению [Русская философия 
собственности, 1993, 12, с. 128]. Проблема запад-
ноевропейского общества, по мнению социологов, 
в отсутствии общины, а преимущество россий-
ского — в ее сохранении. Взаимопомощь и соли-
дарность, укорененные в социокультурной почве, 
имели морально-нравственную функцию.

Национальный капитализм явился в России в 
азиатской форме, не подкрепленным культурны-
ми традициями, лишенным какого-либо нрав-
ственного облика. Против такого капитализма 
выступили народники. Историю становления 
национальных государств можно рассматривать 
как стремление привести в гармонию форму го-
сударства и государственное сознание граждани-
на. Механизмы взаимодействия государства и 
гражданского общества народники видели в ар-
телях, кооперации, разделении труда, что приво-
дит к гармонизации социально-экономических 
отношений, солидарности и единству. Экономи-
ческое переустройство общества должно быть 
основано на традициях и стереотипах русского 
народа, на принципах моральной экономики. 

Ускоренная государственная капитализация 
проводилась сверху при отсутствии изменений в 
общественном сознании. «Собственность есть 
кража», а «всякий собственник есть либо вор, 
либо наследник вора» — трактовал понятие соб-
ственности Прудон, лидер западноевропейского 
анархизма, популярной в середине ХIХ в. идео-
логии. При отсутствии уважения и самого факта 
восприятия «частной собственности» отношение 
к богатству было соответствующим. Наглядно это 
демонстрирует русская художественная литера-
тура, которая воплотила представления массово-
го сознания о богаче как о воплощении зла. Ис-
токи подобного отношения необходимо искать в 
том, что связано с богатством, каким способом 
оно создавалось в условиях европеизированной 
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жестко централизованной государственной влас-
ти. Наиболее быстрым способом были противо-
правные действия. Удаленность и обширность 
территории Сибири при ее огромных богатствах 
создавали основу для формирования именно таким 
способом капитала, который приобретал циви-
лизованные черты в Европейской России.

Если купец воспринимал воровство собствен-
ных подчиненных как способ обогащения, то 
современники делали вывод, что для него обман — 
это естественный способ ведения дел [Ядринцев, 
1987, 14, c. 209]. Вокруг купца быстро обогащалось 
его окружение. Из приказчиков выходили будущие 
гильдейцы. Приказчик, работая на рост капитала 
хозяина, одновременно создавал свой собствен-
ный. В его основе лежал обман и воровство, о чем 
сами купцы знали и не пытались пресечь, давая 
четкую аргументацию такому положению. С. Чуд-
новский вспоминал, как он пытался устроиться 
на работу к купцу: «С-в, узнав о цели визита, 
разразился гомерическим хохотом… Обернувшись, 
выпалил: «Скажите, вы воровать умеете?» [Чуд-
новский, 1912, 15, c. 131–132].

Исторические источники представляют чаще 
купца, разбогатевшего волей случая, грабежа, но 
не благодаря личностным качествам. Купец же 
рассматривал эти действия не как обман, а как 
проявление деловой хитрости, способной повлечь 
за собой рост капитала. Купцы, которые являлись 
таковыми в силу того, что были записаны в гиль-
дию, с первым ударом судьбы выбывали из со-
словия. Положительно общественное мнение 
относилось к тем, кто добился доверия и уважения 
в обществе благодаря своей общественной дея-
тельности или благотворительности. Наряду с 
купеческой жадностью, скупостью, расчетливо-
стью в сознание современников и потомков про-
чно вошло понятие «купеческое слово», которое 
ассоциировалось с надежностью, честностью и 
верностью исполнения. Носителем капиталисти-
ческих ценностей и норм в России в условиях 
отсутствия буржуазии стало купеческое сословие, 
которое, владея капиталами, никогда не имело 
реального влияния на политическую власть.

Отношение к богатству изменялось со временем, 
когда им владели уже не основатели купеческих 
династий, а их потомки, получившие универси-
тетское образование, общественное признание, 
способные оправдать свой капитал. В.П. Рябу-
шинский, будучи сам из купеческой семьи, отме-
чал: «Основатель фирмы, выйдя из народной толщи, 
сохранял до самой смерти тот уклад жизни, в 
котором он вырос, несмотря на то, что он уже 
являлся обладателем значительного состояния. 
Конечно, в его быту все было лучше и обильнее, 

чем раньше, но, в сущности, то же самое… Ему и 
в голову не приходило считать себя за свое бо-
гатство в чем-то виноватым перед людьми. Другое 
дело Бог; перед ним было сознание вины в том, 
что из посланных средств недостаточно уделяет-
ся бедным» [Рябушинский, 1994, 16, с. 128]. Про-
свещение, образование, основанное на самобыт-
ной социокультурной почве, должно было стать 
главным фактором социально-экономических 
изменений.

Православная церковь сформировала в русском 
обществе такое отношение к богатству: «Богат-
ство — это испытание, оно предназначено далеко 
не для владельца, а для всего общества». Такое 
понимание стимулировало общественную дея-
тельность, которая приобретала черты благотво-
рительности и меценатства. Существовало раз-
личное восприятие купцов официальной церковью 
и старообрядчеством. Среди русского купечества, 
в том числе и сибирского, было значительное 
число старообрядцев, владевших огромными ка-
питалами. Современники видели причину этого 
в лояльном отношении старообрядчества к бо-
гатству, в среде которого оно оправдывалось. 
Успешность деятельности купцов-старообрядцев 
объясняется большей дисциплинированностью, 
трудолюбием, воспитанием чувства ответствен-
ности за начатое дело, бережливостью. Но было 
характерно и восприятие богатства как чего-то 
греховного, при этом купец не оправдывался перед 
обществом ни за свое материальное положение, 
ни за способы его достижения. 

Современники сходились во мнении, что купец — 
истинно русский человек во всем высшем обще-
стве, на него, в отличие от дворян и буржуазии, 
Запад не оказал столь сильного влияния [Ленив-
цев, 1862, 17, c. 15–16]. Источники свидетельствуют 
о том, что купцов воспринимали по внешним 
действиям, но мало кто пытался понять их моти-
вы, объясняя любое мероприятие желанием на-
живы и обогащения. К.С. Аксаков писал: «Купца 
теребят, а в душу его еще не заглянули». Русский 
купец по социальному происхождению был, как 
правило, крестьянин или мещанин. Его связи с 
народными представлениями, культурой были 
очень прочными. Купец соединял в себе крестьян-
ское восприятие мира, действительности и цен-
ности человека, приближенного к высшим сосло-
виям, что сформировало его собственную 
картину мира. Купец, стремившийся к успеху 
собственного предприятия, должен быть, прежде 
всего, предпринимателем по духу. Но российская 
действительность не способствовала развитию 
предпринимательской инициативы. 
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Купечество, которое выходило из крестьян и 
мещан, не смогло сформировать даже в своем 
сословном мире культ собственности. Своеобра-
зие восприятия капитала, богатства объясняется 
в том числе отношением купечества к труду. Для 
русского крестьянства было характерно потреби-
тельское понимание труда, а для купца отсутство-
вали понятия праздников, выходных, что созда-
вало основу для роста богатства. В источниках 
вне зависимости от авторства, указывается, что 
большие праздники были для купца возможностью 
уладить свои конторские дела. Е.В. де-Роберти 
писал: «По мере развития цивилизации ценность 
труда постоянно возвышается, а ценность капи-
тала столь же постоянно понижается» [де-Робер-
ти, 1869, 18, c. 123]. Народники не были против-
никами экономического расслоения общества, но 
считали, что человек инстинктивно стремится к 
наилучшей организации своих экономических 
интересов.

Самоорганизация, саморегуляция, самоуправ-
ление и взаимопомощь являются принципами 

управления социальной экономии, противостоя-
щие классовой борьбе за власть и правительствен-
ной регламентации сверху или в интересах пра-
вящего меньшинства или большинства, на 
которое опирается государство в реализации своей 
политики. Контроль общественного мнения гар-
монизирует отношения и способствует реализации 
инициативы и потребности всех и каждого. На-
родное представление о том, что законно и что 
незаконно, а не насаждаемая сверху государствен-
ными органами власти система ценностей и норм 
взаимодействий, определяет моральную эконо-
мику. Экономические отношения эффективно и 
справедливо протекают на основе национальных 
традиций и обычаев организации социально-эко-
номических отношений, определяемых природно-
климатическими, географическими, историко-
культурными факторами. В современной России 
эта органическая социально-историческая пре-
емственность вновь масштабно поломана и тре-
бует восстановления, что актуализирует прове-
дение соответствующих научных исследований.
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аннотация
актуальность. В статье рассматриваются проблемы человече-
ского развития, прав человека и безопасности личности. Уточня-
ется, что экономический рост сам по себе не способен обеспечить 
справедливое распределение ресурсов. Практика показала, что по-
ложение людей может ухудшаться и при развитии производства. 
Без осуществления широкомасштабных социальных программ 
невозможно добиться существенного повышения качества жизни.
объект. Ресурсы повышения качества человеческого развития. Мо-
дели восполнения материальных и нематериальных ресурсов, мо-
дели воспроизводства и развития главных факторов жизни челове-
ка, закрепленных в его социокультурной природе и жизненной среде.
Предмет исследования. Концепция человеческого развития как 
Программа ООН. Фокусирование на объеме производства и мате-
риальном благосостоянии как концептуальная ошибка. Преодоле-
ние нищеты — социальная задача, но не цивилизационная цель — 
это средство, а не цель. Концепция «расширения выбора человека». 
Либеральная концепция: ресурсы экономики плюс увеличение ресур-
сов здоровья, долгожительства и доступа к знаниям. Принципы 
равенства возможностей в экономической жизни, устойчивости 
благосостояния в аспекте будущих поколений, расширения возмож-
ностей через развитие потенциальных способностей человека. 
Пути решения проблем. Комплекс социальных программ повыше-
ния качества и уровня жизни.

Abstract
relevance. The article deals with problems of human development, hu-
man rights and security of the person. The author states that economic 
growth alone is not able to ensure a fair distribution of resources. Practice 
has shown that human conditions can deteriorate even in developing pro-
duction. A significant increase in quality of life cannot be achieved without 
implementing large-scale social programs.
object. Resources of the quality of human development. Models making 
up a deficiency of material and nonmaterial resources, models of reproduc-
tion and development of the main factors of human life, enshrined in his 
sociocultural nature and living environment.
Subject of the Study. The concept of human development as the United 
Nations Programme. Focusing on the volume of production and mate-
rial well-being as a conceptual mistake. Overcoming poverty as a social 
problem, but not the purpose of civilization; it is a means and not an aim. 
The concept of “expanding human choices.” The liberal vision: economic 
resources plus an increase in resources of health, longevity and access to 
knowledge. The principles of equality of economic opportunity, stability in 
terms of welfare of future generations, empowerment through the devel-
opment of potential abilities of human beings.
Solutions to Problems. Range of social programs to improve the quality 
and living standards.

Ключевые слова: человеческое развитие, безопасность лично-
сти, экономический рост, качество жизни.

Keywords: human development, security of person, economic 
growth, quality of life.

1. Методология подхода

Термин «концепция человеческого развития» 
активно используется и продвигается рядом уче-
ных, экспертов и общественных деятелей, связан-
ных с Программой развития ООН (ПРООН), 
Всемирным Банком, международной обществен-
ной Комиссией по безопасности личности (Human 
Security Commission). По сути, проблемы челове-
ческого развития, прав человека и безопасности 
личности разрабатываются в одном «концепту-
альном поле», хотя и имеют свои особенности. 

Человеческое развитие — это процесс расши-
рения возможностей человека. Важнейшие из 
них — это возможность прожить долгую и здо-
ровую жизнь, получить знания и иметь достойный 
уровень жизни. И если данные возможности не 

доступны, то и многие другие возможности ос-
таются недоступными.

На протяжении многих лет в качестве одного 
из основных целевых показателей развития, при-
менявшихся при разработке политики, выступал 
экономический рост. Считалось, что достижение 
экономического роста автоматически влечет за 
собой прогресс в развитии человека и всего об-
щества, а увеличение совокупного объема произ-
водства (например, рост ВВП на душу населения) 
уменьшает масштабы нищеты и повышает общее 
благосостояние населения. В основе такого пред-
положения лежало мнение, что производство 
порождает доходы, а более высокие доходы по-
вышают материальное или экономическое благо-
состояние.
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роста», целью которой было обеспечить благо-
получие людей, в первую очередь неимущих, по-
средством расширения трудоемких производств, 
а следовательно, увеличения ВВП, заработной 
платы и доходов населения, масштабной государ-
ственной поддержки социальной сферы и при-
влечения широких слоев населения к участию в 
разработке и планировании. Это должно было 
привести к улучшению распределения без ущер-
ба для доходов и активов богатых. Другой подход 
разработан в середине 1970-х годов в рамках «кон-
цепции базовых нужд», в которой основное вни-
мание уделялось ответственности государства за 
предоставление всем людям элементарных средств 
к существованию: питания, медицинского обслу-
живания, образования.

Но ни идея «перераспределения за счет роста», 
ни «концепция базовых нужд» не получили ши-
рокого распространения. Искусственное деление 
развития на экономическое и социальное все еще 
не было преодолено. Взаимосвязь между эконо-
мическим ростом и качеством жизни людей еще 
не прояснилась до конца. Базовые потребности, 
например, в основном сводились к предоставлению 
товаров и услуг, а не к показателям качества жизни 
людей; основной акцент был сделан на государство, 
и население выступало в качестве получателей, а 
не активных участников деятельности, направ-
ленной на обеспечение развития. Более того, такие 
меры снижали экономическую активность, при 
этом чрезмерно увеличивая расходы государства 
на социальную сферу. 

К началу 1980-х годов стало очевидно, что эко-
номический рост как таковой не может быть при-
знан ценностью. Во многих странах наблюдались 
замедление темпов экономического роста и струк-
турный кризис. В политике развития на первый 
план выдвигаются качественно новые приорите-
ты — сокращение государственного долга и рас-
ходов, преодоление экономического спада. «Струк-
турная перестройка» и либерализация экономики 
усилили внимание к ранее предложенной теории 
человеческого капитала, обосновывающей эко-
номическую целесообразность инвестиций в об-
разование, здравоохранение, профессиональную 
подготовку и рассматривающей человека как важ-
нейший капитальный фактор производства. Од-
нако данная концепция не предлагала ни конкрет-
ных решений проблем бедности, ни новых путей 
развития социальной подсистемы экономики в 
целом.

В ответ на проводимую политику структурных 
перестроек выступил ЮНИСЕФ (ЮНИСЕФ — 
Детский фонд Организации Объединенных Наций). 
Был опубликован документ «Перестройка с чело-

Связь между ростом производства и сокраще-
нием масштабов нищеты считалась настолько 
сильной, что многие экономисты полагали, что 
достаточно сосредоточить внимание на росте как 
таковом, чтобы достичь цели развития. Другими 
словами, рост стал не просто средством обеспе-
чения развития, а целью самого развития. 

Тем не менее даже на этом этапе некоторые 
специалисты понимали, что экономический рост 
не самоцель, а лишь средство развития. Осознание 
этого приходило по мере нарастания социально-
политической нестабильности и бедности насе-
ления. 

Практика некоторых развивающихся стран 
показала, что положение людей может ухудшать-
ся и при развитии производства. В таких странах 
наблюдался быстрый экономический рост, но при 
этом сохранялись неравенство, неполная занятость 
населения и повсеместная бедность. Другие стра-
ны смогли добиться удовлетворительного уровня 
благосостояния, несмотря на небольшие доходы.

Стало очевидным, что экономический рост сам 
по себе не способен обеспечить справедливое рас-
пределение ресурсов. Это происходило лишь в 
странах, правительства которых целенаправленно 
принимали меры для увеличения равенства, в том 
числе осуществляли программы в области обра-
зования и здравоохранения. Что касается самых 
богатых стран, то доказательством того, что вы-
сокий уровень доходов не несет защиту от чело-
веческих лишений, стали такие показатели, как 
рост уровня преступности, загрязнение окружа-
ющей среды, распространение заболеваний, ос-
лабление социального положения. Высокие темпы 
экономического роста не привели к улучшению 
жизни людей.

В 1955 г. Артур Льюис определил цель развития 
как «расширение выбора человека». Льюис прос-
то приравнивал понятие более широкого выбора 
к большему доходу и верил, что экономический 
рост неизбежно приведет к развитию человека. 
Опыт развития в 1960-е годы подтвердил, что без 
осуществления широкомасштабных социальных 
программ невозможно добиться существенного 
повышения качества жизни, решения социально-
демографических проблем, создания продуктив-
ной системы занятости и сокращения масштабов 
бедности. 

В начале 1970-х годов основное внимание эко-
номических концепций развития стало смещать-
ся в сторону взаимодействия экономического и 
социального развития, к проблеме распределения 
доходов и благ, повышения роли публичного сек-
тора. В результате была выдвинута концепция, 
получившая название «перераспределение за счет 
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веческим лицом» (Adjustment with a Human Face), 
в котором авторы доклада, не отрицая важности 
структурных экономических преобразований, 
призвали МВФ и Всемирный банк уделять боль-
ше внимания проблемам нищеты и улучшения 
условий жизни человека. Основополагающий 
принцип следующий: социальные аспекты не 
должны просто «прибавляться» к пакету страте-
гий структурной перестройки в качестве един-
ственного его изменения, они должны включать-
ся в новый комплексный механизм развития, 
рассчитанного на долгосрочную перспективу и 
сосредоточенного на нуждах человека.

2. Международная программа 
«развития человека»

В 1987 г. Комитет ООН по планированию раз-
вития принял решение рассмотреть вчеловеческие 
издержки структурной перестройки. Это стало 
стимулом для проведения исследований группы 
экономистов под руководством Махбубауль-Хаком 
(Mahbubul-Haq), а также К. Гриффина и Дж. Найта, 
результаты которых были опубликованы в про-
екте доклада «Развитие человеческого потенциа-
ла: забытое измерение стратегии развития». 

Огромное влияние на современное понимание 
развития человеческого потенциала оказали тео-
ретические разработки лауреата Нобелевской 
премии по экономике (1998 г.) Амартии Сена. 
В 1989 г. он опубликовал работу «Развитие как 
расширение возможностей», в которой был ис-
пользован «подход с точки зрения возможностей» 
(capability approach). А. Сен рассматривал процесс 
развития как процесс расширения возможностей 
человека, а не возрастание только материального 
или экономического благосостояния. С его точки 
зрения, уровень жизни в обществе следует оце-
нивать не по среднему уровню доходов, а по воз-
можностям людей вести такую жизнь, которую 
они считают достойной. Цель общественного 
развития он видел не в беспредельном увеличении 
производства, а в создании возможностей для 
расширения выбора людьми: выбора жить долго, 
спастись от болезней, которых можно избежать, 
иметь доступ к знаниям. Данный процесс А. Сен 
связывал с расширением свобод человека, чтобы 
выбирать из большего количества вариантов наи-
более предпочтительные.

На основе концепции А. Сена развитие опре-
делено как процесс, в центре которого находится 
человек. Впоследствии эта и другие идеи были 
объединены группой экспертов ПРООН и соста-
вили основу концептуального подхода к человече-
скому развитию, который впервые был представ-

лен в Глобальном Докладе о человеческом 
развитии за 1990 г.

Артур Льюис определял цель развития как 
«расширение выбора человека». Такое же опре-
деление было дано в Докладе ПРООН, в котором 
впервые широко представлена и проанализиро-
вана Концепция человеческого развития. Соглас-
но этому документу, основная цель развития 
должна быть направлена на обеспечение людям 
возможностей более широкого выбора. Уровень 
человеческого развития определяется возможно-
стями доступа людей к качественным знаниям, 
достойным рабочим местам и достаточной оплате 
труда, а также возможностью пользоваться ква-
лифицированной медицинской услугой.

В настоящее время богатство стран определя-
ется не природными ресурсами, а людьми этой 
нации. В стране, где созданы возможности ши-
рокого выбора для граждан, царит благосостояние 
и благополучие за счет всестороннего развития 
людей. Но люди должны рассматриваться не как 
средство, а как конечная цель достижения про-
гресса в социально-экономическом развитии стра-
ны. Следовательно, концепция человеческого 
развития пропагандирует основную идею, что 
настоящее богатство нации — это ее люди.

По определению ПРООН, «человеческое раз-
витие — это процесс обеспечения людям более 
широкого выбора. Этот выбор может быть бес-
конечным и изменяться со временем. Но на всех 
уровнях развития главными аспектами человече-
ского развития являются возможность прожить 
долгую и здоровую жизнь, приобрести знания и 
иметь доступ к ресурсам, необходимым для до-
стойного уровня жизни. Если нет доступа к этим 
возможностям, то у человека не будет доступа и 
к другим возможностям».

Концепция рассматривает двоякий подход к 
человеческому развитию: 

 � с одной стороны, это расширение человеческих 
возможностей путем укрепления здоровья, 
приобретения знаний, совершенствования 
профессиональных навыков; 

 � c другой стороны, это процесс использования 
людьми приобретенных ими способностей для 
производственных целей, культурной, поли-
тической деятельности и для отдыха. 
Данная концепция не сводит человеческое раз-

витие лишь к формированию ресурсов для про-
изводственной деятельности и ориентации на 
увеличение материального богатства.

Формирование человеческого выбора во мно-
гом зависит от «благоприятной среды», то есть от 
существующих в той или иной стране экономи-
ческих, социальных и политических возможностей. 



133

Литвинов В.А. 

уровень жизни населения регионов россии • № 2 (196), 2015 • 162 • 130–137

Понятие возможностей подразумевает доступ к 
ресурсам, средствам или деятельности, направ-
ленной на формирование или использование пре-
имуществ возможностей. В соответствии с точкой 
зрения А. Сена возможности опираются на лич-
ностные данные и социальный и экономический 
выбор, который предоставляет человеку общество. 
Основная цель человеческого развития заключа-
ется в создании окружающей политической, эко-
номической, социальной, культурной и экологи-
ческой среды, которая позволила бы обеспечить 
людям материальный достаток и возможность 
достаточно долго наслаждаться здоровой и сози-
дательной жизнью.

3. Парадигма концепции  
человеческого развития

Концепция человеческого развития содержит 
четыре главных элемента.

 � Производительность (продуктивность). Люди 
должны иметь возможность повышать про-
дуктивность своей жизнедеятельности, полно-
ценно участвуя в процессе формирования до-
ходов. Поэтому экономический рост является 
одной из составляющих человеческого потен-
циала.

 � Равенство. Все люди изначально должны иметь 
равные возможности в экономической жизни, 
поэтому все барьеры, препятствующие предо-
ставлению таких возможностей, должны быть 
устранены.

 � Устойчивость. Доступ к возможностям должен 
быть обеспечен не только для нынешнего, но 
и для будущих поколений. В целях обеспечения 
устойчивости человеческого развития надлежит 
сделать возможным восполнение всех видов 
капитала — физического, человеческого, при-
родного, не создавая долгов, по которым при-
дется платить будущим поколениям.

 � Расширение возможностей. Развитие должно 
осуществляться в интересах граждан и усили-
ями их самих. Люди должны всемерно прини-
мать участие в процессах принятия решений, 
определяющих их жизнь. Они появляются на 
свет с определенными потенциальными спо-
собностями. Задача человеческого развития 
заключается в создании среды, в которой каж-
дый человек может развивать свои способно-
сти, и возможности этого развития должны 
расширяться.
Увеличение возможностей повышает продук-

тивность людей, так что люди могут быть эффек-
тивными агентами экономического роста. В свою 
очередь экономический рост должен сопровож-

даться равным распределением его результатов, 
которые должны быть доступны как для настоя-
щего, так и для будущих поколений. И, наконец, 
все люди должны быть уполномочены участвовать 
в процессе принятия решений, влияющих на их 
жизнь.

Концепция человеческого развития не проти-
воречит традиционным теориям экономического 
развития, а выступает за рост и создание рабочих 
мест. Различие между школами экономического 
роста и человеческого развития заключается в 
том, что первая акцентирует свое внимание ис-
ключительно на расширении только одного вы-
бора — дохода, а вторая охватывает расширение 
всех видов выбора человека, будь то экономиче-
ский, социальный, культурный или политический 
выбор.

В рамках данной концепции анализируются 
важнейшие проблемы человечества : экономиче-
ский рост, международная торговля, дефицит 
бюджета и денежная политика, занятость, равно-
правие, основные социальные службы и системы 
социального обеспечения для бедных. Идея вза-
имосвязи между человеческим развитием и эко-
номическим ростом наиболее полно рассматри-
валась в Докладе за 1996 г., где четко было 
определено, что «человеческое развитие является 
целью, а экономический рост лишь средством ее 
достижения». 

Конечно, экономический рост является важным 
фактором общественного прогресса. Увеличивая 
богатство страны в целом, он расширяет ее по-
тенциальные возможности в борьбе с нищетой и 
решении социальных проблем. Однако очень мно-
гое зависит от модели экономического роста. 
Быстрый экономический рост может быть достиг-
нут за счет интенсивной эксплуатации природных 
ресурсов или породить инфляционное давление, 
которое приведет к спаду. Кроме того, высокие 
темпы роста не обязательно предполагают соот-
ветствующий рост занятости. Согласно концепции 
человеческого развития, экономический рост может 
обеспечить повышение человеческого потенциа-
ла, если рост не только обеспечивает повышение 
дохода на душу населения, но и позволяет иметь 
достаточный уровень государственных расходов, 
которые инвестируются в социальную сферу, а не 
в вооружение, а также сопровождается справед-
ливым распределением ресурсов в экономике.

Повышение уровня производства в концепции 
человеческого развития рассматривается не как 
цель, а как средство для достойного существова-
ния человека. Вместе с тем есть и обратная связь: 
через повышение уровня развития людей дости-
гается более высокий уровень развития произ-
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водства. Люди не являются средством роста про-
изводства.  Напротив,  возросший о бъем 
производства должен рассматриваться как сред-
ство повышения уровня жизни людей. Практи-
ческой задачей является обеспечение взаимосвя-
зи между экономическим ростом и человеческим 
развитием, в частности, как обратить возросшие 
доходы в более совершенные возможности для 
человека.

Отличительная особенность концепции чело-
веческого развития: людям не нужен бесконечно 
высокий доход для обеспечения достойного уровня 
жизни. Более высокий доход в целом способствует 
расширению человеческого выбора, но это воз-
действие ослабевает по мере увеличения дохода.

Доход, согласно концепции человеческого раз-
вития, это только один из выборов, которым хотел 
бы обладать человек, хотя и очень значительный. 
Но он не может определить всю сложность и мно-
гообразие человеческой жизни. Не менее важны 
здоровье, образование, среда обитания, свобода 
действий и слова. Поэтому развитие должно быть 
больше, чем просто рост дохода и богатства. Его 
целью должны быть люди. Доход является не 
конечной целью, а лишь средством расширения 
возможностей людей в области экономики, об-
щественной деятельности, образования, здраво-
охранения и т.п.

В концепции человеческого развития рассмат-
риваются две причины, по которым исключитель-
ная концентрация на материальном доходе оши-
бочна. Во-первых, накопление богатства не 
является непременным условием исполнения всех 
человеческих желаний. Обществу не обязательно 
быть богатым для установления демократии, рав-
ноправия мужчин и женщин, сохранения и раз-
вития культурного наследия. Во-вторых, челове-
ческие желания простираются гораздо дальше 
экономического благосостояния. Люди могут стре-
миться прожить долгую и здоровую жизнь, при-
общиться к культуре и науке, сохранить природу 
и жить в согласии с ней.

Принцип, на основе которого решаются про-
тиворечия между максимизацией богатства и 
человеческим развитием, формулируется как: 
«Национальное богатство может расширить 
возможности выбора людей. Этого, однако, может 
и не произойти. Определяющим здесь является не 
само богатство, а то, как его используют разные 
страны. И до тех пор, пока общество не осознает, 
что основное его богатство — это люди, излиш-
няя озабоченность производством материальных 
благ будет заслонять конечные цели обогащения 
жизни людей».

Практически одновременно с возникновением 
концепции человеческого развития возникла проб-
лема количественной оценки достижений в области 
улучшения жизни людей во всем мире. Новый 
инструмент измерения социально-экономического 
прогресса — «Индекс развития человеческого 
потенциала, ИРЧП» (The Human Development 
Index, HDI)1  — предложен в процессе подготов-
ки первого Доклада о развитии человека 1990 г. 
в рамках Программы развития ООН (ПРООН, 
UNDP). Указанный индекс отражает продолжи-
тельность жизни, грамотность и доступ к ресур-
сам. Преимущество этого показателя в том, что 
социально-экономический прогресс измеряется 
не только доходом, но и возможностями образо-
вания и здравоохранения. 

Индекс ИРЧП предложил в 1970-е годы Мах-
буб-уль-Хак, но наиболее широко он стал исполь-
зоваться в международных сопоставлениях с на-
чала 1990-х годов. В 1998–1999 гг. в рамках 
Программы развития ООН проведен всесторон-
ний анализ различных методических подходов и 
аналитических соотношений, предложенных эк-
спертами из разных стран для определения ИРЧП. 
В результате подробного анализа и обстоятельных 
обсуждений, проведенными независимыми экс-
пертами и аналитиками ПРООН, принята мето-
дика, содержащая соответствующие аналитичес-
кие соотношения.

Базовая концепция, выдвинутая Р. Анандом и 
А. Сеном, основана на следующих принципах.

1. Для достижения достойного уровня развития 
человеческого потенциала не требуется неогра-
ниченного дохода. Подтверждение этому — пер-
манентное дисконтирование дохода при расчетах 
ИРЧП. Вопрос в том, как и на каком уровне сле-
дует осуществлять его дисконтирование.

2. Замещающий показатель дохода — это по-
казатель, характеризующий уровень жизни. За-
мещающий показатель дохода может быть исполь-
зован в расчетах ИРЧП и анализе развития 
человеческого потенциала для определения всех 
аспектов, которые не могут быть охарактеризо-
ваны такими показателями, как долголетие при 
здоровом образе жизни и знания, полученные в 
процессе развития.

3. Минимальное и максимальное значения 
реального ВВП на душу населения должны опре-
деляться независимыми экспертами по результа-
там анализа этого показателя в группе устойчиво 
развивающихся стран с рыночной экономикой с 

1. Anand R., Sen A. The.Income.Component. in. the.HDI.—.
Alternative.Formulations ..Occasional.Paper ..UNDP,.Human.
Development.Report.Office ..New.York,.1999 .
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периодичностью, согласованной с экспертами 
ПРООН.

Концепция человеческого развития сосредо-
точена на достижении общих и долгосрочных 
задач, связанных с возможностями развития че-
ловека и обеспечением соответствующих прав. 

4. Концепция безопасности личности 

Подобно указанной концепции в настоящее время 
существует концепция безопасности личности, ко-
торая более четко сфокусирована на решении опре-
деленного круга конкретных задач, имеющих сис-
тематический превентивный аспект, и ставит в центр 
внимания права и развитие личности. Концепция 
безопасности личности связана с выявлением и 
предотвращением кризисных и конфликтных си-
туаций, а также с ликвидацией последствий этих 
негативных проявлений. Деятельность в области 
обеспечения безопасности личности носит более 
или менее краткосрочный, оперативный характер, 
связанный не только с долгосрочным развитием 
человеческого потенциала, но и со спасательными, 
миротворческими операциями и пр. 

Главное отличие концепции национальной 
безопасности и концепции безопасности личности 
состоит в том, что первая сосредоточена главным 
образом на безопасности людей и общественных 
групп, проживающих в рамках определенных 
государственно-территориальных образований. 
Отсюда приоритетное внимание вопросам терри-
ториальной целостности государств, обеспечения 
баланса сил между ними. Безопасность личности 
имеет во многом сходную, но более широкую 
«повестку дня». А. Сен отмечал, что голод и бед-
ствия случаются как раз в тех странах, где права 
человека и свобода слова находятся под запретом, 
что не дает возможности распространять инфор-
мацию с целью принудить власти должным об-
разом реагировать на кризис.

Концепции безопасности личности и концепция 
прав человека тесно связаны. Обе нацелены на 
выявление и ликвидацию основных угроз, связан-
ных с распространением бедности и насилия. Од-
нако в рамках концепции безопасности личности 
далеко не все права человека могут считаться в 
равной степени приоритетными. На практике раз-
личные институты, связанные с обеспечением и 
развитием безопасности личности, вполне леги-
тимно имеют дело лишь с ограниченным набором 
прав и свобод человека, соблюдение которых не-
посредственно необходимо для обеспечения без-
опасности личности. 

Проблематика обеспечения безопасности лич-
ности изначально разрабатывалась в рамках за-

падной политической культуры и рассматривалась 
в контексте усилий по обеспечению коллективной 
обороны и безопасности для евро-атлантическо-
го региона. Понятие безопасности личности по-
явилось в международном лексиконе только в 
конце ХХ в. До этого, на протяжении более 300 лет, 
общеизвестной и принятой концепцией была идея 
государственной безопасности. Государства были 
вправе, и даже обязаны, защищать свою терри-
ториальную целостность от внешних угроз, и для 
этого даже разрешалось принимать особые меры, 
но понятие безопасности, по крайней мере, на 
международном уровне, не шло дальше границ 
государства. 

Перемена в употреблении термина «безопас-
ность» произошла в 1990-е годы, когда междуна-
родное сообщество начало соглашаться с важнос-
тью принятия особых мер для защиты не только 
государств, но и людей от угрозы для их безопас-
ности, даже в тех случаях, когда это противоре-
чило желаниям какого-то конкретного государства. 
Конечно, слово «безопасность» и раньше широко 
применялось по отношению к людям, однако в 
1990-е годы радикальная перемена произошла на 
международном уровне. Впервые защита народа, 
которая раньше рассматривалась как суверенное 
дело отдельного национального государства, по-
тенциально стала делом международного сооб-
щества.

Главная идея, лежащая в основе прав человека, 
заключается в том, что есть определенный уровень 
человеческого достоинства, который не может 
быть попран ни правительством, ни отдельным 
человеком. Принятие государствами идеи прав 
человека имеет для них неизбежным следствием 
отказ от части своего суверенитета, в старом зна-
чении этого термина. Подписываясь под между-
народно признанными нормами по правам чело-
века, государства тем самым соглашаются во всех 
своих действиях ставить на первый план челове-
ка и, таким образом, отказываются от своей воз-
можности предпринимать что угодно во имя ин-
тересов государства. 

Именно эта идея получила в последние десять 
лет распространение в области международных 
отношений. Результатом стало не только увели-
чение числа операций ООН со значительно более 
широким мандатом, чем в прошлом, но и требо-
вание создать постоянный международный уго-
ловный суд, который мог бы судить нарушителей 
прав человека за пределами любой конкретной 
страны. 

Появление нового акцента в понимании без-
опасности личности часто связывают с опубли-
кованной в 1992 г. Генеральным секретарем ООН 
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Бутросом Бутрос-Гали «Повесткой дня для мира». 
В ней высказывалась идея, что угроза для гло-
бальной безопасности может быть по своей при-
роде не только военной: «Изрешеченная озоновая 
оболочка представляет для людей, которых она 
уже не защищает, большую угрозу, чем вражеская 
армия. Засуха и болезни могут нанести не меньшее 
опустошение, чем орудия войны». Из этого сле-
довало, что экологическая неустойчивость, бед-
ность, голод и угнетение не только сами по себе 
являются критическими проблемами для безопас-
ности личности, но и представляют собой как 
источник, так и следствие конфликтов. 

В Докладе Программы развития ООН (ПРООН) 
о развитии человеческого потенциала 1994 г. по-
лучила развитие идея расширенной трактовки 
концепции безопасности личности, в которой 
выделили два взаимосвязанных фактора: 

1) защита от неожиданных и пагубных нару-
шений повседневного образа жизни (известная 
как «свобода от страха»);

2) защита от постоянных угроз голода, болез-
ней, преступлений и подавления (известная как 
«свобода от нужды»). 

Далее в докладе эти концепции были рассмот-
рены более подробно. Выделено семь отдельных 
компонентов безопасности личности: 

 � экономическая безопасность (гарантированный 
минимальный доход); 

 � продовольственная безопасность (физическая 
и экономическая доступность продуктов пи-
тания); 

 � безопасность для здоровья (относительная 
свобода от заболеваний и заражений); 

 � экологическая безопасность (доступность чис-
той воды и чистого воздуха, система земле-
пользования, сохраняющая плодородие почвы); 

 � личная безопасность (свобода от физического 
насилия и угроз); 

 � безопасность меньшинств (сохрание культур-
ного своеобразия); 

 � политическая безопасность (защита основных 
прав человека и свобод). 
Однако эта развернутая концепция безопасно-

сти личности подверглась критике со стороны 
многих людей, которые считают, что чем больше 
компонентов содержит концепция, тем меньше 
возможностей применить ее в качестве политиче-
ского инструмента. В частности, один из учреди-
телей международного движения «Партнерство 
ради безопасности личности», Министерство ино-
странных дел и международной торговли Канады, 
предлагает значительно более узкое определение: 
«Безопасность личности означает защищенность 
людей от опасности как насильственного, так и 

ненасильственного характера. Это состояние, ха-
рактеризующееся отсутствием нарастающей угрозы 
правам человека, его безопасности и даже жизни. 
Чтобы определить, целесообразно ли рассматривать 
тот или иной вопрос в контексте безопасности 
личности, следует выяснять, в какой степени за-
щищенность людей подвергается угрозе». 

Несмотря на различия в интерпретации, оп-
ределениях и акцентах, разные концепции без-
опасности личности имеют общие положения. 
В программе безопасности личности на первый 
план выходят следующие отличительные черты: 
наблюдается смещение акцента от безопасности 
государств к безопасности людей. Это считается 
одним из важнейших вкладов в концепцию без-
опасности личности. Как уже отмечалось, на про-
тяжении веков безопасность считалась, прежде 
всего, безопасностью нации или государства; сей-
час концепция безопасности личности ставит в 
центр международных дискуссий человека и об-
ращает внимание на безопасность людей, а не 
только государств. Концепция подразумевает и 
особо выделяет тот факт, что государство обяза-
но гарантировать безопасность своих граждан. 
Основное внимание к безопасности людей повы-
шает и роль государства в обеспечении защиты 
своих граждан. 

Концепция признает взаимосвязь между без-
опасностью личности и тем фактом, что многие 
проблемы лежат поверх государственных и прочих 
границ. Принципы безопасности личности под-
черкивают взаимозависимость людей в современ-
ном мире, напоминая нам, что многие проблемы 
не имеют «паспорта» и что им нельзя поставить 
заслон политическими границами. Например, жен-
щины и мужчины в промышленно развитых стра-
нах не могут отгородиться от бедности в развива-
ющихся странах, свидетельством чему служат 
миграционные процессы и болезни, которые не 
знают границ. А люди в развивающихся странах 
живут в условиях риска для здоровья из-за загряз-
нения, производимого предприятиями Севера. 

Концепция признает важность роли негосу-
дарственных организаций. Среди успешных опе-
раций, проводимых по инициативе и под руко-
водством неправительственных организаций, 
часто называют международную кампанию про-
тив противопехотных мин. Концепция требует, 
чтобы виновные в нарушениях прав человека и 
гуманитарного права привлекались к ответствен-
ности. 

Концепция подчеркивает сложность проблемы 
безопасности, обращая особое внимание на не-
обходимость поиска комплексных ответов. В том, 
что касается различных аспектов прикладного 
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значения концепции безопасности личности, су-
ществует согласие, что она многоплановая и тре-
бует координации и сотрудничества со стороны 
широкого круга действующих лиц. Среди вари-
антов решения проблемы особо выделяется один: 

международное сообщество все больше полага-
ется на применение «мягкой силы», т.е. силы убеж-
дения, не сосредоточиваясь исключительно на 
военной мощи и технике («мощные идеи вместо 
мощного оружия»).
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аннотация
актуальность. Сегодня, когда идет активный поиск и смена ис-
точников энергии, средств информации и связи, все страны мира 
сталкиваются с необходимостью смены очередного технологиче-
ского уклада, который должен определить направления развития 
человечества в XXI в. По мнению Джорджа Портера, активно под-
держанного учеными всего мира, развитие мировой цивилизации 
связано, прежде всего, с развитием науки. 
задача. Перед Россией стоит сложнейшая задача: на фоне драма-
тических геополитических трансформаций, мирового финансово-
го кризиса в сжатые сроки произвести масштабную модернизацию 
инфраструктуры страны, включая промышленное производство, 
энергетику, транспорт, жилищную сферу. 
Цель. Необходимо совершить технологическое преобразование 
базовых отраслей промышленности: авиастроения, судостро-
ения, автомобильной промышленности, металлургии, горного 
дела. 

Abstract
relevance. Today, when there is an active search and change of energy 
sources, media and communications, all countries appear to have to 
change the next technological order, which is to determine the direction 
of the development of humanity in the 19th century. According to George 
Porter the former president of the Royal Society, actively supported by 
scientists around the world, the development of world civilization is 
associated primarily with the development of science.
task. Russia faces a a very complicated task: making an urgent large-
scale modernization of the country's infrastructure, including industrial 
production, energy, transport and housing on the background of dramatic 
geopolitical transformations, the global financial crisis and critical to 
the national economy of falling oil prices, under all sorts of declared and 
undeclared sanctions by the more technologically developed countries.
Purpose. It is necessary to make a technological transformation of the 
basic industries: aerospace, shipbuilding, motor-car industry, metallurgy, 
mining.

Ключевые слова: инновационные образовательные проекты, 
научный прогресс, образование, подготовка 
специалистов современного уровня, профес-
сиональный стандарт педагога, прикладной 
и академический бакалавриат, федеральный 
государственный образовательный стандарт, 
международный научный совет, дистанцион-
ные образовательные технологии.

Keywords: innovative educational projects, scientific progress, 
education, training personnel of contemporary standard 
of knowledge, the teacher professional standard, applied 
and academic baccalaureate, the federal state educational 
standard, the International Council for Science, distance 
education technologies.

1. экономическая стратегия развития 
научного потенциала 

В России на поддержку науки в 2013 г. выде-
лено 425,3 млрд руб. Это 3,19% всех расходов 
федерального бюджета и всего 0,6% ВВП. Правда, 
предполагалось пересмотреть эту ситуацию в 
сторону увеличения в ближайшие годы (рис. 1) 
[Ивойлова, 2014, 1], но, как это получится в ос-
ложнившихся условиях последнего времени, труд-
но предугадать. 

По аналитическим данным портала TechCrunch, 
объем инвестиций в инновационные образова-
тельные проекты у нас составляет примерно 60 млн 
долл. (в США — 500 млн). Сегодня в России почти 
110 тыс. человек имеют ученую степень кандида-

рис. 1. 
Доля науки в ВВП, %

та или доктора наук, однако почти половина из 
них старше 60 лет. 
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585 млрд долл.). Статьи расходов Пентагона на 
научные исследования, технологическую разра-
ботку, тестирование и оценку предполагается 
увеличить на 13% (177,5 млрд долл.). В последнее 
время Минобороны США выступило с рядом 
новых программ и инициатив, имеющих ярко 
выраженный инновационный характер, например 
долгосрочный план научно-технического развития 
Defense Innovation Initiative.

рис. 2. 
сравнение расходов на науку в развитых странах

Национальный институт стандартов и техно-
логии (NIST) получает самую весомую прибавку 
финансирования в общем объеме бюджетных на-
учно-исследовательских агентств и ведомств. В про-
екте бюджета на новый плановый год ему предпо-
лагается выделить 1,12 млрд долл., что на 29% выше 
текущего уровня. Основная составляющая его бюд-
жета — финансирование разветвленной сети ла-
бораторий. Самым значимым проектом выступает 
долгосрочная программа создания так называемой 
Национальной сети промышленных инновацион-
ных центров (NNMI). 

Россия не оставляет без внимания подобные 
явления. Определенные ответные тенденции на-
блюдаются и в нашей стране. К ним можно от-
нести принятие новой версии Военной доктрины 
страны [Хазбиев, 2015, 6]. Для ее решения про-
водится системная работа по стратегическому 
планированию в оборонной сфере Военно-про-
мышленной комиссией. В Государственной про-
грамме вооружений на 2016–2025 гг. основная 
ставка делается на инновационные технологии. 
При этом для проведения наиболее перспективных 
исследований и разработок в данной сфере ос-

На 01.01.2012 в стране насчитывался 3161 дис-
сертационный совет. В декабре 2013 г. приоста-
новлена деятельность 602 советов. В июле и ок-
тябре 2014 г. закрыты 752 совета, приостановлена 
деятельность 157. Кроме того, еще 433 советам 
рекомендовано объединиться. Работа 292 советов 
приостановлена, еще 358 прекратят свою деятель-
ность в мае 2015 г. Из поданных в 2014 г. 665 хо-
датайств на создание новых или возобновление 
деятельности ранее приостановленных советов 
удовлетворено лишь 64. Согласно материалам, 
подготовленным для Общественного совета при 
Минобрнауки РФ [Российская газета, 2015, 2], в 
результате оптимизации сети диссертационных 
советов остается примерно 1300 диссертационных 
советов. 

Как следствие, в 2014 г. число диссертаций 
сократилось по сравнению с 2012 г. почти вдвое: 
15 тыс. против 30 тыс. [Емельяненков, 2015, 3]. 
В 2014 г. через действующие диссертационные 
советы поступило 1798 аттестационных дел на 
соискание доктора наук и 13 813 — кандидата 
наук. Отказано в присуждении искомой ученой 
степени 18 соискателям, или 0,1% общего числа 
представленных в ВАК диссертаций. Само по себе 
это не может считаться отрицательным показа-
телем, особенно если учесть, что за этот период 
персональный совет ВАК был усилен в результа-
те обновления, и почти на 90% изменилось его 
руководство. Отмечен уникальный случай, когда 
десятки работ, уже прошедшие через диссертаци-
онные советы, были добровольно сняты с рас-
смотрения (в 2014 г. 105), а также пятеро были 
лишены ранее присужденной ученой степени.

Анализ показывает, что доля России (2,5%) в 
мировых расходах на НИОКР практически не 
сопоставима с США (31%), Европой (21,3%), Ки-
таем (13,5%), Японием (10,7%). Рассматривая пер-
спективы развития национальной науки, президент 
РАН В. Фортов отмечает, что последние «30 лет 
отечественная наука финансировалась по мини-
муму, а сейчас хотим предъявлять ей те же тре-
бования, как у богатых и благополучных» (рис. 2) 
[Ивойлова, 2014, 4]. 

Направления развития науки имеют быть раз-
ными, в том числе она активно участвует в гонке 
вооружений, что представляет непосредственную 
угрозу для мира на земле. Показателен пример 
США. Так, федеральный бюджет в 2016 г. (при-
мерно 4 трлн долл.) предполагает увеличить рас-
ходы на научные исследования и технологические 
разработки, науку и технологии на 6% (до 146 
млрд долл.) [Оганесян, 2015, 5]. Но при этом наи-
более крупные финансовые перспективы намеча-
ются у Министерства обороны США (примерно 
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новное место отводится специальному Фонду 
перспективных исследований (ФПИ). Имея гори-
зонт планирования 10–20 лет, он призван стать 
своего рода инструментом «разведки будущего» 
на ключевых направлениях НТП в оборонной 
отрасли и помогать ВПК в научных исследовани-
ях, направленных на повышение безопасности 
государства. По мнению лауреата Нобелевской 
премии, вице-президента РАН Жореса Алферова, 
«основная проблема российской науки сегодня — 
невостребованность наших научных результатов 
экономикой и обществом. Мы виним систему 
финансирования, мозговую утечку. Это все след-
ствия» [Алферов, 2014, 7].

2. научный потенциал  
в инновационной и экономической 
функции

Несмотря на необходимость технологического 
прорыва и создания инвестиционного лифта для 
инновационных компаний, 2014 г. не стал пере-
ломным для отечественной инновационной и 
технологической политики. На заседании Совета 
по модернизации правительство признало провал 
Стратегии инновационного развития России до 
2020 г. [Медников, Розминович, 2015, 8]. Факти-
чески не выросла доля организаций промышлен-
ного производства, которые осуществляют инно-
вации. 

Среди мер, необходимых для активизации при-
влечения бизнеса в процессы развития новых 
технологий и внедрения инноваций, в качестве 
основных в стране можно выделить партнерство 
компаний в области НИОКР, повышение сотруд-
ничества предприятий с вузами, стимулирование 
к инвестированию в НИОКР, создание условий 
для ускоренного запуска технопарков, различные 
политические стимулы для развития инноваций 
(рис. 3) [Воронина, 2014, 9]. 

Важно решить проблему, как сделать науку и 
образование более востребованными, а произ-
водство (бизнес) — более восприимчивым к этим 
новым требованиям времени. От успешной ком-
муникации предпринимательской среды с пред-
ставителями образования и науки зависит, как 
будут функционировать общество и экономика 
завтра. 

Для повышения эффективности взаимодействия 
науки и производства необходимо находить при-
оритеты, которые были бы интересны как ученым, 
так и предпринимателям. В то же время, согласно 
исследованию международной организации Grant 
Thornton, каждый второй отечественный пред-
приниматель проблемой номер один называет 

персонал, а не коррупцию или доступ к кредитам 
[Бабаев, Юрасова, 2015, 10]. 

рис. 3. 
Формы инвестиций в инновационном развитии

Сегодня в нашей стране не хватает грамотных 
учителей, медиков и т.п. По имеющимся данным, 
Россия испытывает острую нехватку квалифици-
рованных кадров [Бахарев, 2014, 11]. Насыщение 
экономики высококвалифицированными кадра-
ми — важнейший аспект развития государства. 
Предприятиям страны требуется около 2 млн 
специалистов. 

От успешной коммуникации бизнеса с пред-
ставителями образования и науки сегодня зависит, 
как будет функционировать общество завтра. 
Однако чтобы создать основу для прогнозирова-
ния профессионального рынка труда и направить 
развитие образования (и высшей школы в част-
ности) на выполнение конкретного государствен-
ного заказа, необходимо четко представлять пер-
спективу развития национальной экономики. Пока 
даже в существующих госпрограммах на период 
до 2030 г. больше говорится о стимулировании 
инвестиционной деятельности и инновационном 
развитии. 

Основной причиной ограничения инноваци-
онной активности бизнеса считается недостаточ-
ность их собственных средств для инноваций. 
Другим значительным сдерживающим фактором 
инновационной активности российского бизнеса 
является избыточный перекос в сторону закупки 
готовых зарубежных продуктов, что приводит к 
низкому спросу на инновации в национальной 
экономике. Учитывая все это, в условиях эконо-
мических и финансовых сложностей, основным 
партнером для национального инновационного 
бизнеса может быть только государство. Для ре-
шения отмеченных проблем необходимо разра-
ботать механизмы выделения субсидий на НИОКР, 
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а в качестве основного условия их предоставления 
определить эффективное использование научных 
разработок в реальном производстве. 

3. Перспективы инновационной 
экономики

В стране идет становление инновационной 
экономики, это ставит задачу сформировать запрос 
по подготовке специалистов для ее проведения. 
Стремительность этого процесса заставляет не 
просто последовательно проводить реформу об-
разования, но искать нестандартные решения, 
которые могли бы незамедлительно обеспечить 
передовые предприятия подготовленными спе-
циалистами. 

Образовательный проект рождается на стыке 
интересов представителей бизнеса, которые вы-
страивают определенные бизнес-проекты, и ком-
паниями, которые формируют потребности в 
кадровом потенциале. Поэтому необходимо ра-
зобраться в структурных потребностях и пер-
спективах экономики, причем не только в рамках 
отечественной индустрии. Важно определить воз-
можности развивающейся экономики: какое ко-
личество специалистов потребуется для ее пре-
творения в жизнь и какие новые профессии в 
данном случае будут востребованы. При этом 
важно целостно подходить к системе образования, 
к задаче формирования компетенций, учитывая 
и ее начальный уровень, и школу, и университет.

Какие кадры нужны экономике страны? Это 
важный вопрос. Анализ федеральных и регио-
нальных банков вакансий показывает, что основ-
ную массу составляют рабочие профессии [Ко-
товрасов, 2015, 12]. Если в условиях переходного 
периода высшая школа устояла (вузы перестрои-
лись, увеличилось их количество), то со средними 
специальными учебными заведениями (технику-
мами) ситуация гораздо сложнее. Какая-то часть 
из них перепрофилировалась в колледжи и тех-
нические лицеи, другие в условиях рыночной 
неразберихи 1990-х годов исчезли. И если спе-
циалистов высшего и среднего звена еще где-то 
готовят, то рабочие специальности, особенно 
высококвалифицированные: сварщики или ста-
ночники — находятся в серьезном дефиците. Тре-
буется отлаженная система профессионального 
обучения, доступного для всех и привязанного к 
будущему рабочему месту. 

Есть примеры, когда предприятия объединя-
ются вместе с техникумами и колледжами в от-
раслевые образовательные кластеры, так как в их 
рамках решаются проблемы, кого, где и как надо 
обучать. Процесс сокращения подготовки рабочих 

профессий продолжается [Ивойлова, 2015, 13]. 
Так, набор на профессии среднего профобразо-
вания (квалифицированный рабочий) в 2014 г. 
по сравнению с 2012 г. сократился на 17%, а по 
специальности среднего профобразования (спе-
циалист среднего звена — специалист техник) 
сокращение за аналогичный период составило 
4%. Обучение рабочего или специалиста в настоя-
щее время обходится государству от 40 тыс. до 
150 тыс. руб. в год, а подготовка, например, пи-
лота, специалиста наиболее высокого уровня, 
стоит уже около 900 тыс. руб. Это существенно 
тормозит развитие производства страны. Важ-
нейшая проблема настоящего времени — наладить 
бесперебойную подготовку специалистов совре-
менного уровня. Поэтому первой государственной 
задачей является профориентация, а второй — 
привязка к будущей профессии. 

В Средние века, например, существовала идея 
тривиума: все образованные люди должны были 
знать грамматику, риторику и диалектику. Необ-
ходимо, видимо, и сегодня наиболее целостно 
подходить к развитию системы образования, к 
задаче формирования компетенций, учитывая и 
начальный уровень, и среднюю школу, и высшее 
образование.

Реформирование последних десятилетий в 
школьном образовании, резкое сокращение ко-
личества школ, объединение их по различным и 
не всегда оправданным направлениям, включение 
в структуру образовательных заведений дошколь-
ных учреждений, отсутствие надлежащей мате-
риально-технической базы привели к падению 
уровня подготовки ее выпускников и не вызыва-
ет поддержки у самого педагогического сообщества. 
«Безусловно уровень образования упал. Не реше-
на проблема нехватки учителей. Не спорю, — за-
мечает академик Жорес Алферов, — дистанци-
онное образование важно, необходимо уметь 
пользоваться этими достижениями. Но все-таки 
главное — человеческое взаимодействие» [Алфе-
ров, 2014, 14].

Официально вступил в силу профессиональный 
стандарт педагога. Теперь учитель должен не толь-
ко уметь работать с разными детьми, в том числе 
инвалидами, но и прекрасно владеть компьютером, 
проводить презентации, видеоконференции и 
даже пользоваться системой «антиплагиат» [Ко-
лесникова, 2015, 15]. В данном документе много 
пунктов, но складывается мнение, что в Минобр-
науки, видимо, забыли, что Россия — это не толь-
ко Москва и ряд крупных городов. Зачастую даже 
опытные педагоги не подпадают под данный про-
фессиональный стандарт, хотя учителей катаст-
рофически не хватает. Министерство не может 
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определить базовые учебники. А как в этом слу-
чае формировать образовательный стандарт? Самый 
серьезный удар по качеству среднего образования 
произошел ввиду разрыва взаимодействия педа-
гогов и родителей. 

Отечественная высшая школа находится в тя-
желом состоянии — это следствие болезненного 
перехода от ранее существовавшей советской 
системы. В настоящее время вуз перестает быть 
сокровищницей знаний. Еще 20 лет назад в вузе 
были сосредоточены библиотеки с необходимой 
информацией, были люди, владеющие необходи-
мыми знаниями. Сейчас все необходимое можно 
найти в Интернете. Задача высшей школы уже 
состоит в том, чтобы научить анализировать, 
разрабатывать, продуцировать.

Что касается высшей школы, то показателен 
пример Минсельхоза, на балансе которого нахо-
дятся 55 аграрных университетов и академий. 
Ежегодно они выпускают около 90 тыс. молодых 
специалистов, однако в АПК из них идут работать 
лишь 20–30%. А в Госпрограмме развития сель-
ского хозяйства на 2013–2020 гг. даже нет упоми-
нания о системе высшего образования [Бабаев, 
Юрасова, 2015, 16]. В 2014 г. по данному минис-
терству на обеспечение всех подведомственных 
вузов выделено 19,6 млрд руб. (с учетом допол-
нительного финансирования — 23 млрд). На 2015 г. 
запланировано выделить 20,9 млрд руб., на 2016 г. — 
20,9 млрд, а на 2017 г. — 21,7 млрд. Таким образом, 
получается усредненный бюджет в размере 363–
400 млн. руб. — это примерно 10 млн долларов 
на вуз (бюджет европейского аграрного универ-
ситета составляет порядка 1 млрд долл.). При этом 
до 95% выделенных бюджетных средств идет на 
фонд оплаты труда и коммунальные услуги. На 
приобретение нового оборудования и ремонт 
помещений бюджетные средства не выделяются, 
так как подобные расходы не входят в госзадание. 
Но материально-техническая база вузов практи-
чески не обновлялась с середины 1980-х годов, 
поэтому с современными технологиями и обору-
дованием на практике зачастую не очень-то зна-
комы и сами преподаватели. Необходимо неза-
медлительно решать вопросы модернизации 
вузовской материально-технической базы. При 
этом продвижение отраслевого образования долж-
но быть одной из основных задач соответствующего 
министерства или ведомства.

Особенно остро сегодня стоит вопрос подго-
товки кадров для промышленности. По данным 
министерства образования и науки, в колледжах 
и техникумах открыто 440 тыс. мест, так или иначе 
связанных с производством [Ивойлова, 2015, 17]. 
В вузах примерно 200 тыс. мест на инженерных 

специальностях. Обучение инженеров у нас про-
водится по 254 направлениям и специальностям, 
относящимся к группе «Инженерное дело, техно-
логии и технические науки» в разрезе прикладно-
го и академического бакалавриата, специалитета 
и магистратуры. Но сколько нужно инженеров, где 
они востребованы и какими знаниями должны 
обладать? 

В последнее время инженерный труд качественно 
изменился. Сегодня уже мало знать только свою 
профессиональную область. Необходимо обладать 
широкими компетенциями, грамотно организовать 
свою деятельность, взаимодействовать с другими 
специалистами, работать в команде. Однако ин-
женерные знания быстро устаревают, некоторые 
технологии меняются в течение года-двух. Осо-
бенно это характерно в области обработки и ис-
пользовании информации. Теперь будущему ин-
женеру необходимо прежде всего дать базовые 
знания и научить его добывать их в перспективе.

Для решения этих проблем необходимо акту-
ализировать имеющиеся федеральные государ-
ственные образовательные стандарты. При ми-
нистерстве образования и науки, хотя и с большим 
опозданием, создан специальный координацион-
ный совет по инженерному образованию.

Необходимо отметить, что существует проблема 
качества этого образования. Выступая на форуме 
Общероссийского народного фронта «Качествен-
ное образование во имя страны», В.В. Путин особо 
подчеркнул, что постоянно появляются не прос-
то новые технологии, но и новые профессии, и 
для решения стоящих перед страной задач необ-
ходимо добиваться качественного образования. 

Одной из существенных проблем у нас стало 
отсутствие массового спроса на качественное об-
разование. Если в стране подготовили хорошего 
инженера, то для него не всегда находится достой-
ное применение, где бы он мог использовать по-
лученные знания. «Багаж знаний выпускников 
университетов сейчас — это весьма узкий набор 
компетенций, в который редко включена обширная 
бизнес-практика [Федорова, 2014, 8]. Как правило, 
из-за отсутствия предпринимательских навыков, 
приобрести которые можно только в редких учеб-
ных заведениях, новаторские идеи либо остаются 
нереализованными, либо не выживают в суровых 
условиях ведения бизнеса в России». Специалисты, 
бесспорно, нужны, но как их подготовить в усло-
виях рынка? Однако жизнь требует специалистов 
все более высокого уровня, чем потребности су-
ществующей национальной экономики, в надежде 
на то, что уровень ее будет расти.

Получается, что некоторые вузы сегодня вы-
пускают невостребованных специалистов, а ин-
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новационные предприятия, где нужны высоко-
классные инженеры, нуждаются в кадрах. И это 
не только российская проблема, такую несогла-
сованность отмечают во всем мире. Один из спо-
собов компенсировать этот разрыв — вовлечь 
будущего работодателя в процесс образования, 
чтобы он заказывал программы в университетах. 
Какие-то дисциплины могли бы преподавать и 
специалисты из компании-работодателя. Но биз-
нес руководствуется тем, что он платит налоги 
государству, которое должно обеспечивать его 
кадрами. А кто захочет платить дважды? Другое 
дело, когда в случае необходимости создаются 
корпоративные системы обучения.

Анализируя трансформации экономики ры-
ночного типа, известный британский экономист 
и социолог Г. Стэндинг делает вывод, что сегодня 
все отчетливее проявляются признаки коммоди-
цикации — превращения образования в товар. 
Это совпадает с нашей действительностью, ха-
рактеризуя направления реформы образования, 
которая на протяжении последних 20 лет проис-
ходит в нашей стране. «…Государство видоизме-
няло систему школьного образования, чтобы 
сделать ее закономерной частью рыночного об-
щества… На протяжении веков считалось, что 
образование освобождает от невежества и помо-
гает развивать способности, заложенные от при-
роды… В рыночном обществе эта задача отошла 
на задний план… Вместо того чтобы изучать куль-
туру и историю, дети должны научиться, как стать 
идеальными потребителями… Университеты боль-
ше соревнуются между собой не по уровню обу-
чения, а по уровню «роскоши» … Людям продают 
все больше и больше «дипломов», которые все 
меньше и меньше ценятся…» [Стэндинг, 2014, 19].

Наличие диплома сегодня не интересует круп-
ных работодателей, для них главное — навыки, 
которыми обладают выпускники. При этом нали-
чие диплома оказывается важнее его содержания, 
работодатели (бизнес) редко связывают профес-
сиональные навыки соискателя с полученными 
свидетельствами об образовании. Таким образом, 
получается, что отечественное вузовское образо-
вание в большей своей части решает, прежде всего, 
задачи социализации и раздачи дипломов, а не 
формирования профессиональных компетенций. 
Бесчисленные рейтинги заставляют учебные за-
ведения и преподавателей не столько заниматься 
улучшением учебного процесса, сколько «торго-
вать» своим образованием [Механик, 2015, 20].

Для решения этих вопросов наибольшее зна-
чение имеет наличие профессиональных стандар-
тов. Например, в США, Европе, Канаде, Японии 
и других развитых странах они внедряются для 

узкопрофильных специалистов — юристов, но-
тариусов, архитекторов и т.п. У нас в стране боль-
ше половины работающего населения трудоуст-
раивается не по специальности. После вуза 
кому-то не хватает практических навыков, другие 
вообще не хотят работать по специальности, а 
есть и такие, кто не может найти работу по по-
лученной специальности. При этом профильное 
образование соответствует опыту работы менее 
чем в 30%. Это, как правило, специалисты узкого 
профиля — лингвисты, финансисты, юристы, IT-
специалисты и т.п. Все остальные не дипломиро-
ваны по своей специальности и удерживаются на 
своей работе исключительно благодаря имеюще-
муся опыту.

Согласно проведенному job.ru опросу, лишь 
23% работают в соответствии с полученным об-
разованием [Батенева, 2014, 21]. Еще столько же 
трудятся в смежных областях и считают, что по-
лученное образование может пригодиться им в 
работе. При этом оказалось, что более четверти 
респондентов по специальности не работают.

Проблема обеспеченности специалистами ста-
новится все острее. Необходимо вносить измене-
ния в Трудовой кодекс РФ о профессиональных 
стандартах по уровню образования и набору со-
ответствующих умений. В первую очередь они 
должны стать обязательными для государственных 
и муниципальных организаций и учреждений, 
государственных внебюджетных фондов и т.п. 
В перспективе необходимо сделать их обязатель-
ными и для всех работодателей, чтобы сотрудни-
ки, не отвечающие этим стандартам, не могли 
работать без соответствующей специальной под-
готовки. Сегодня таких стандартов у нас насчи-
тывается 199, но к концу 2015 г. предполагается 
их довести уже до 350. Это дает возможность 
разработать заказ перед высшей школой о перс-
пективном плане подготовки востребованных 
специалистов с соответствующей подготовкой.

Совершенствование профессиональных стан-
дартов имеет благую цель — способствовать пре-
одолению несоответствия между требованиями 
работодателей (бизнеса), с одной стороны, и учеб-
ными программами вузов (минобрнауки) — с дру-
гой. Можно отметить первые сдвиги. Так, Мин-
обрнауки, Минпромторг, Федеральное космичес-
кое агентство и «Росатом» начали разработку 
перечня специальностей, по которым необходимо 
готовить нужные им кадры [Лихачева, 2014, 22]. 
В данном случае предполагается определить спи-
сок учебных заведений (техникумов, колледжей 
и вузов), где абитуриентам будут предложены 
соответствующие направления подготовки. Пред-
полагается просчитать потребности в кадрах на 
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пятилетний период и представить их в Минобр-
науки, а затем контролировать процесс трудо-
устройства этих выпускников. 

Пример решения такой проблемы имеется в 
Германии [Ивойлова, 2014, 23]. Здесь предлагает-
ся дуальное образование по 350 профессиям. Сту-
денты учатся 1–2 раза в неделю, а остальное время 
отводится на проведение практических занятий. 
В настоящее время апробацию похожей модели 
образования Минобрнауки проводит в десяти 
российских регионах. 

Подобные стандарты обучения могут вступить 
в силу уже в ближайшее время. Их создание при-
звано стать примером согласованных решений 
работодателей и министерства (бизнеса и госу-
дарства). Настало время, когда предприниматели 
и государство должны найти направления наи-
более эффективного партнерства в данном вопросе. 

В случае получения положительных результа-
тов в реализации отмеченного подхода к модер-
низации образовательного процесса, видимо, 
потребуется пересмотреть нагрузку преподавате-
лей, а предприятиям (бизнесу) обеспечить необ-
ходимые условия для прохождения студентами 
предметной практики. Предполагается, что на 
последнем курсе необходимо проходить практи-
ку непосредственно на производстве, где студен-
та адаптируют к конкретной специальности и 
научат тому, что не узнаешь в классе или учебной 
лаборатории, и куда он затем должен прийти в 
качестве дипломированного специалиста. При 
этом может возникнуть необходимость увеличе-
ния, примерно на полгода, срока обучения, все 
это время студенты должны будут потратить на 
практику, а это ставит задачу изменить програм-
му обучения.

4.  заключение

В ноябре 2014 г. на «правительственном часе» 
было отмечено, что доступность образования в 
России растет, количество бюджетных мест в вузах 
в 2015 г. увеличится примерно на 20 тыс.  —  
до 506 [Замахина, 2014, 24]. Речь идет о специаль-
ностях, реально востребованных в регионах. Фи-
лиальная сеть государственных вузов, видимо, 
должна быть приведена в соответствие с потреб-
ностями развития экономики и социальной сферы 
соответствующих территорий. Однако с сентября 
2013 г. из реестра аккредитованных вузов исклю-
чено более 600 организаций, в 162 запрещен прием. 

Развитие регионов — актуальная тема. На тер-
ритории Евросоюза, например, средства для раз-
вития выделяются по региональному принципу, 
повсеместно внедряется практика агломерацион-

ной экономии [Федорова, 2014, 25]. В результате 
наблюдается рост городских образований, причем 
те из них, которые ранее отставали, демонстри-
руют самую впечатляющую динамику. Развитие 
городских образований оказывает влияние на 
весь регион, в том числе и на систему образования.

На внутрирегиональном уровне, как модели 
современной экономической стратегии, предпо-
лагается проверить действие принципа «тройной 
спирали»: постулируется взаимодействие высших 
образовательных учреждений, частного и госу-
дарственного секторов. При этом государство 
финансирует научные исследования, результаты 
которых посредством кластерного эффекта начи-
нают использовать предприятия частного секто-
ра. Подобная модель взаимодействия приемлема 
для любой отрасли экономики. 

Правительство России делает попытки создать 
специальные экономические зоны, технопарки и 
кластеры. Так в ближайшие годы только на тер-
ритории Дальнего Востока прогнозируется создать 
более 37 тыс. рабочих мест. Это связано с орга-
низацией в округе ряда территорий опережающего 
развития (ТОР). По прогнозам экспертов, объем 
валового выпуска резидентов этих площадок к 
2020 г. достигнет 727 млрд руб. Предполагается, 
что ТОР обеспечат более 600 млрд руб. прямых 
инвестиций. 

Решение подобных задач требует формирова-
ния механизмов управления образованием в усло-
виях модернизации. Возникает вопрос о специ-
альной программе подготовки специалистов 
именно для данной территории и конкретно для 
космодрома. По мнению специалистов, в стране 
достаточно много технических, в том числе ави-
ационных и аэрокосмических университетов: 
Университет им. Баумана, МАИ, Казанский ави-
ационный институт, Самарский аэрокосмический 
университет [Ивойлова, 2015, 26]. И не совсем 
верно предполагать, что только они в этом регионе 
откроют свои филиалы. А для этого нужны со-
вместные программы с существующими регио-
нальными университетами: необходимо перепод-
готовить их профессоров, преподавателей, 
которые читают математику, физику, инженерные 
дисциплины. Можно открыть совместные магис-
тратуры, чтобы студент получил базовое образо-
вание в местном вузе, а магистратуру заканчивал, 
например, в Москве, Казани, Томске или Самаре, 
потом возвращаясь в данный регион на конкрет-
ное предприятие или объект, например космодром. 
К тому же необходимо решить проблему адресной 
подготовки специалистов. Для этого открыть не-
посредственно на предприятиях отраслевые фа-
культеты, когда работа на предприятии непосред-
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ственно сочеталась бы с обучением. Такие при- 
меры можно привести по РКК «Энергия», НПО 
«Машиностроение» и на других предприятиях, 
где уже такие факультеты есть. К тому же в ре-
шении этой задачи может оказаться полезным 
отечественный опыт по созданию заводов-втузов.

У нас есть достойные примеры взаимодействия 
вузов и промышленности, бизнеса и науки имен-
но на региональном уровне. Например, в Пермском 
крае сложились традиции взаимодействия инже-
нерного дела и промышленного производства. 
Предприятия здесь активно модернизируются, 
особенно это касается авиационной и космичес-
кой промышленности, химического производства, 
IT-технологий. Предприятия топливно-энергети-
ческого комплекса активно работают с учебными 
заведениями и выступают заказчиками кадров. 
Основную задачу здесь видят в том, чтобы не 
было сбоев в связке «предприятие–вуз».

Анализ мировой практики в данном вопросе 
показывает, что наиболее успешные университе-
ты совмещают в своих кампусах как научные, 
инженерные, так и гуманитарные, медицинские 
бизнес-школы и факультеты. В итоге возникает 
комплекс компетенций, которые в случае необ-
ходимости концентрируются для реализации про-
ектов любой сложности, что особо ценится ми-
ровыми компаниями и создает богатую среду для 
предпринимательства.

В Европе многие ведущие университеты воз-
никли в результате слияний и поглощений. На-
пример, номер один в Европе, по версии 
GSWorldUniversityRankings (2014), университет 
Вагенингена (Нидерланды) в конце 1990-х годов 
включил в свой состав несколько отраслевых 
НИИ, получив статус исследовательского. Среди 
прочих причин такого слияния было стремление 
повысить эффективность за счет экономии на 
административных расходах и улучшить возмож-
ность привлечения ресурсов. 

В России имеется определенный опыт локаль-
ной реорганизации посредством слияния вузов 
и присоединения к ним техникумов, институтов 
повышения квалификации и НИИ. Логично ис-
пользовать его в масштабе нескольких регионов. 
Есть предложение провести due diligence и все 
жизнеспособные кафедры и научные направления 
объединить на базе наиболее эффективного вуза 
на уровне двух-трех регионов или даже федераль-
ного округа [Бабаев, Юрасова, 2015, 27]. Подобный 
подход позволил бы получить несколько супер-
университетов — возможно, по одному на каждый 
федеральный округ, и, допустим, еще четыре-пять 
специализированных академий, развивающих то 
или иное направление в зависимости от профиля 

региона. Все они при обеспечении соответству-
ющего финансирования, с современной матери-
ально-технической базой, с исследовательскими 
центрами в своем составе позволят создать необ-
ходимую базу для перспективного развития ре-
гионов. Несомненно, подобная реструктуризация, 
придавая отраслевому образованию новую дина-
мику, одновременно потребует организации ме-
неджмента принципиально иного качества, вклю-
чая самые амбициозные идеи и адекватные 
стратегии их реализации.

Все это в качестве основной программы повы-
шения конкурентоспособности в качестве страте-
гической цели выдвигает становление и развитие 
вуза в качестве исследовательского университета. 
Следовательно, можно прийти к выводу, что наи-
более эффективное развитие отечественной высшей 
школы перспективно при локальной реорганизации 
посредством слияния вузов, присоединения к ним 
техникумов, институтов повышения квалификации 
и НИИ. Это соответствует мировой практике, когда 
самые успешные университеты совмещают научные, 
инженерные, гуманитарные, медицинские и бизнес-
школы и факультеты. 

Во всех этих вопросах значение имеет развитие 
взаимодействия бизнеса и вуза в рамках государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП). Пока инте-
ресы бизнеса и вузов противоречат друг другу. 
Так, для вузов наиболее интересны фундамен-
тальные исследования, которые соотносятся с 
текущими приоритетными направлениями науч-
но-исследовательской политики государства. Биз-
несу наиболее важны разработки, которые можно 
встроить в существующий технологический про-
цесс или способные стать частью уже существу-
ющей продуктовой линейки. Наиболее ценным в 
данном случае становится проект на наиболее 
поздних или даже завершающих стадиях, который 
можно выкупить. В связи с этим горизонты пла-
нирования в вузах и научных организациях не 
совпадают. 

Очевидно, что деятельность вузов должна быть 
максимально приближена к практике бизнеса, 
чтобы они могли на деле коммерциализировать 
свои разработки. При этом важно создать класс 
специалистов, генерирующих идеи, и создать ком-
фортную среду для их работы. По мнению экс-
пертов, решить данную проблему можно при 
изменении статуса вуза [Носкова, 2014, 28]. Сей-
час вузом считается учреждение, которое зани-
мается только образовательной и научной дея-
тельностью. Расширив эту трактовку и включив 
туда элемент коммерциализации технологий, можно 
частично снять напряженность в данном вопросе. 
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В мировой практике есть университеты, кото-
рые функционируют исключительно на средства 
и по заказу корпораций, где формируются мас-
штабные научно-исследовательские кластеры, 
готовятся кадры соответствующего уровня. При 
этом есть и другой формат университетов, кото-
рые дают фундаментальное образование и суще-
ствуют в основном на государственное финанси-
рование или на средства фондов, распределяющих 
на конкурсной основе гранты на исследования. 
Существуют и другие формы.

Например, в Китае правительство оказывает 
весомую поддержку своим национальным чемпи-
онам в инновационной сфере. Благодаря этому 
они показывают необыкновенно стремительное 
развитие и занимают ведущие места на мировых 
рынках. Это быстрорастущие средние инноваци-
онные фирмы, достигшие оборотов в сотни мил-
лионов долларов. Но их результаты разительно 
отличаются от достижений наших компаний. В ка-

честве главных причин нашего отставания эксперты 
выделяют две [Механик, 2014, 29]. Во-первых, 
отсутствие спроса на инновационные изделия, 
который должна порождать промышленность, 
во-вторых, плохой инвестиционный климат, глав-
ная составляющая которого — отношения между 
бизнесом и государством (в лице местной власти, 
прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

По мнению компетентных специалистов, се-
годня в нашей стране сильные инженерные ком-
петенции не подкреплены бизнес-навыками, на-
учным школам не хватает расположенных рядом 
инженерных, практически нигде нет инкорпори-
рованных медицинских школ, где можно было бы 
проводить исследования [Носкова, 2014, 30]. Для 
этого необходимо обеспечить наиболее эффек-
тивное использование выпускников на базе  
выпускающего вуза, привлекая преподавателей, 
молодых ученых и студентов для решения кон-
кретных задач.
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аннотация
объект. Антироссийская пропагандистская политика европей-
ских СМИ.
Предмет исследования. Геополитические, экономические цели 
антироссийской пропагандистской политики. Психолого-соци-
альные средства информационной войны. План «дерусификации» 
Украины. Деятельность социальных сетей и независимых журна-
листов в контропропагандистском направлении как стремление к 
объективации информации. Стратегия экономического и полити-
ческого шока. Нарративы медиакратии. Прекаритет как термин, 
относящийся к трудовым отношениям, к социальным условиям, 
личностной целостности, восприятию и жизненному простран-
ству субъекта.
Цель. Социологический и социально-психологический анализ целей 
и средств ведения информационной войны США и Евросоюза про-
тив России.

Abstract
object. Anti-Russian propaganda European media policy.
Subject of the Study. Geopolitical and economic goals of anti-Russian 
propaganda policy. Psychosocial means of information warfare. 
«De-Russification» of Ukraine plan. Activities of social networks and 
independent journalists in the direction of counter-propaganda as the 
desire for objectification information. The strategy of economic and 
political shocks. Mediacracy narratives. Precarity as a term referring to 
labour relations, social conditions, personal integrity, and the perception 
of the living space of the subject.
Purpose. Sociological and sociopsychological analysis of the purposes 
and means of information warfare of the US and the EU against Russia.

Ключевые слова: шоковая стратегия информационной войны, 
геополитическая пропаганда, социальные сети, 
нарративы медиократии.

Keywords: shock strategy of information warfare, geopolitical 
propaganda, social networks, mediacracy narratives.

1. большая нефть: сырьевая война 
против россии

Новый этап всемирной сырьевой войны на-
чался с киевского путча 20 февраля 2014 г. и при-
хода к власти партий «Свобода», «Правый сектор» 
и «Батькивщина». Путч в Киеве был организован 
США, теперь это общеизвестно. Со времен Оран-
жевой революции Украине предоставляются суб-
сидии США, МВФ и ВТО. С какой целью? Укра-
ину превратили в инструмент, обеспечивающий 
доступ к России с целью ее дестабилизации и 
присвоения ее нефтяных ресурсов. Сырьевая война, 
которая планировалась многие годы, стала реаль-

ностью в феврале 2014 г. [Бобосов, Городяненко, 
Григорьев, Даровских, 2014, 28, с. 139–148].

11 сентября 2001 г. началась война с целью 
дестабилизации всего ближневосточного региона 
для аннексии его нефтяных запасов, а 20 февраля 
2014 г. война была развязана вновь, на этот раз с 
целью дестабилизации Европы и России, обеспе-
чения превосходства США в соответствии с прин-
ципами «нового мирового порядка» [Бобков, Ве-
редюк, 2014, 11, с. 7–16]. После 11 сентября был 
изобретен враг под названием «терроризм». Через 
месяц после 20 февраля, в связи с крымским ре-
ферендумом и началом сопротивления киевской 
хунте в Восточной Украине, был возвращен к 
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18 марта 2014 г. была создана Крымская Федера-
ция (Крым до этого был автономной республикой, 
а стал частью Российской Федерации); эти собы-
тия подаются как «аннексия Крыма», нарушающая 
права человека. Результат: исключение из «Боль-
шой восьмерки».

После так называемого развертывания Росси-
ей войск «пророссийских сепаратистов» Украина 
начала военную «антитеррористическую опера-
цию» против гражданского населения на востоке 
страны.

После того, как был сбит MH17, введены серь-
езные санкции против России.

После отправки гуманитарного конвоя, которую 
украинская сторона интерпретировала как прямое 
нападение на Украину, были объявлены допол-
нительные санкции.

После введения Россией эмбарго в ответ на 
санкции США и Европы ВТО заявило о наруше-
нии Россией правил этой организации.

28 июля 2014 г. в Гааге принято положительное 
решение по делу бывшего «Юкоса», который тре-
бовал 50 млрд долл. в качестве компенсации.

После того, как была предложена программа 
прекращения огня в Украине из 7 пунктов, ЕС и 
США ввели еще более жесткие санкции против 
России.

Заявление министра иностранных дел США 
Джона Керри, который сказал: «Если Россия не 
хочет сотрудничать с новым руководством Украины, 
мы должны принять меры для изоляции России — 
политической, дипломатической и экономической» 
[1] следует рассматривать как объявление войны 
и необходимо задаться вопросом: что представ-
ляет собой это новое украинское правительство, 
объявившее войну? План «дерусификации» Украины 
(объявленный непосредственно после киевского 
путча), геноцид русского населения в Донбассе в 
контексте антитеррористической операции (объ-
явленной 12 апреля 2014 г.) имел своей целью 
спровоцировать прямое вторжение России в Ук-
раину. До настоящего момента России удается не 
поддаваться на провокации (в ущерб интересам 
восточных украинцев). Пока не представлено 
никаких доказательств ни вторжения российской 
армии в Украину, ни того, что MH17 был сбит при 
участии России. Зловещие нагромождения лжи в 
нагнетаемой информационной и пропагандистской 
войне представляют угрозу для общества.

При помощи социальных сетей и независимых 
журналистов постепенно проясняются детали и 
выясняется правда об отношениях сторон на аме-
риканском театре военных действий [см. также: 
Риччери, 14, с. 6; Фара Д.-М., 2013, 19, с. 34–35]. 
Таким образом, все запреты и санкции в отноше-

жизни давний образ врага в лице России [Арта-
монов, Бобков, 2014, 13, с. 129–138]. Украина и 
Германия играют в этой войне роль третьих сто-
рон — благодаря усилиям СМИ и шоковой про-
паганде они создают видимость легитимности 
войны США против России. В случае Украины 
продвигается идея ее демократического развития 
и интеграции в ЕС, а в случае Германии — огра-
ничения ее торговых отношений с Россией, а также 
«демократического сдвига» в соответствии с нео-
либеральными моделями, активно поддерживае-
мыми в Украине [Фара Д.-М., 2013, 19, с. 34–35]. 
Тесное сближение ЕС с Украиной — это заговор 
против России, как будет показано ниже. 

2. россия как пугало

В центральных германских СМИ народное 
антифашистское сопротивление в Восточной 
Украине интерпретируется как «нападение России 
на Украину» и, таким образом, на ЕС и западную 
демократию в целом. Выдумываются «пророссий-
ские сепаратисты» (ПРС), физическое присутствие 
которых обеспечивается с помощью американских 
наемников. 

Выдумывается аннексия Крыма Россией. Вы-
думываются поставки Россией оружия и мате-
риалов для ПРС. Выдумывается история про то, 
что «Боинг» МН17 был сбит ПРС. Выдумывают-
ся планы дальнейшей аннексии Россией террито-
рий Восточной Украины. Выдумывается война 
Путина против ЕС после того, как он потребовал 
для Новороссии статуса суверенного государства. 
С выдвижением российского гуманитарного кон-
воя выдумывается российская агрессия. Предло-
женная Путиным программа мирного урегулиро-
вания из семи пунктов также вызывает к жизни 
миф о российской агрессии. Выдумывается от-
крытая война России против Украины и ЕС. И все 
это вместе создает видимость легализации нара-
щивания военного присутствия и вмешательства 
со стороны США, НАТО и ЕС: необходимо объ-
явить войну России, другого выхода нет [см., 
также: Евромеморандум 2014, 12, с. 17–25]. 

После шести месяцев массированной антирос-
сийской пропаганды в прикормленных СМИ по 
всей Европе наивная публика начинает верить ей, 
государства приходят в состояние боевой трево-
ги, а массы мобилизуются. Ведущие трансатлан-
тические СМИ, как из рога изобилия, сыплют 
санкциями и наказаниями.

После крымского референдума и просьбы о 
присоединении Крыма, поступившей от пророс-
сийски настроенного руководства Крымской Ав-
тономной Республики и города Севастополь, 
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нии России не имеют оснований и служат един-
ственной цели: стратегии экономического и по-
литического шока.

3. стратегия экономического  
и политического шока

Не позднее начала нового тысячелетия во всем 
мире управление установилось как модель власти. 
Фуко считал, что в центре управления лежат эко-
номические и рыночные интересы, превыше всего — 
интересы финансовых и сырьевых рынков [см. 
также: Савченко, Голубев, Федорова, 2014, 10]. 
Классические полномочия и власть суверенных 
правительств переданы в «глобальное управление», 
которое, в свою очередь, служит неолиберальным 
интересам. Таким образом, изменились и типы 
войн. Этот постполитический тип войны в субъ-
ектах управления во всем мире осуществляется 
при помощи шоковой доктрины и технологии 
управления посредством чрезвычайного положе-
ния. Шоковая стратегия (экономическая и/или 
политическая) — это война постполитического 
типа, происходящая по следующей четырехсту-
пенчатой схеме.

Чрезвычайное положение
Путч, искусственное создание терроризма, 

операции под фальшивым флагом, искусственное 
создание образа врага. Законы чрезвычайного 
положения, переходные правительства = военная 
агрессия, опосредованные войны.

Приспособление
Приспособление СМИ, информации, идеоло-

гическое приспособление, стратегии пропаган-
дистского шока = демагогия с целью искусствен-
ного создания образа врага и изобретение 
эвфемизма «нарушителей/агрессоров/виновни-
ков» — другими словами, тех, кто несет ответ-
ственность за войну (возвеличивание себя) = 
пропагандистская война.

Уничтожение
Манипулирование с целью уничтожить куль-

турную и историческую память, коллективную 
память, социальные структуры и поля = психо-
логическая война, террор (правление при помощи 
страха и террора).

Большой бизнес/большая нефть
Экономическое и политическое подчинение, 

приватизация общественной собственности, земли 
и прав = война ресурсов [Орлов, 2013, 22, с. 37–42]. 

За стратегиями экономического и политического 
шока стоит множество авторов; от Карла Шмит-
та до Генри Киссинджера, Самюэля Филлипса 
Хантингтона, Джеффри Сакса, Милтона Фридма-
на, Збигнева Бжезинского [2], Дика Чейни, Коли-
на Пауэлла, Джорджа Буша, Джорджа Сороса и 
др. [3]. Экономические и политические шоковые 
стратегии реализовывались в Чили, Венесуэле, 
Ираке, Сирии и Ливии, а сейчас они используют-
ся в Украине. Украинская война не просто разде-
лит страну — она ее уничтожит.

Новый мировой порядок
Чтобы лучше понять войну США против Рос-

сии, в которой Украина и Германия выступают в 
роли третьих сторон, необходимо посмотреть на 
цепь событий в США, предшествовавших ей [Бо-
босов, Городяненко, Григорьев, Даровских, 2014, 
28, с. 139–148].

В 1992 г., вскоре после крушения и распада 
Восточного блока, Россия (как и большинство 
стран блока) оказалась в вакууме, что привело к 
мародерству и разграблению стран олигархами в 
историческом масштабе. Олигархическая соб-
ственность  — это собственность, полученная 
преступным путем, которая до этого была в руках 
общества и народа. В качестве второго шага из 
этих стран было выкачаны их ресурсы, поскольку 
олигархи после приватизации служили интересам 
не своей страны, а США. Они превратились в 
инвесторов, трейдеров и управляющих на рынке 
акций, на Уолл-стрит. Сырье покупалось и про-
давалось на долларовом рынке и, таким образом, 
становилось частью «нового мирового порядка», 
принципа глобального лидерства США, обеспе-
чиваемого, среди прочего, долларом. Страны, о 
которых идет речь, были ввергнуты в пучину 
бедности. Именно в этот период такие американ-
ские стратеги, как Пол Вулфовиц, Дик Чейни и 
Колин Пауэлл, разработали «доктрину Вулфови-
ца» [3], которая служит сохранению за США ста-
туса супердержавы (мировое господство) и ста-
билизации этого статуса, а также роли мирового 
лидера в военной, финансово-политической и 
экономической сфере — так называемого нового 
мирового порядка. Доктрина Вулфовица служит 
интересам империализма и дестабилизации по-
тенциальных соперников — России, ЕС, Индии, 
Бразилии и Китая. 

Эта доктрина позволяет США вмешиваться, 
когда и где они сочтут необходимым1, а также 
1. Доктриной.утверждается.лидирующая.роль.США.в.новом.

мировом.порядке:.«США.должны.продемонстрировать.
лидерство,.необходимое.для.создания.и.сохранения.но-
вого.порядка,.чтобы.постараться.убедить.потенциальных.
конкурентов.в.том,.что.им.нет.нужды.стремиться.к.более.
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позволяет им иметь неограниченный (военный) 
доступ к мировым нефтяным запасам и легити-
мирует его. В переводе «новый мировой порядок» 
означает: БОЛЬШАЯ НЕФТЬ. И эта доктрина 
выставляет Россию в роли основного врага [4], 
которого надо держать под контролем при помо-
щи Украины. Доктрина Вулфовица, по существу, 
делает возможной сегодняшнюю украинскую войну 
против России.

За этой доктриной последовали другие действия, 
развязывающие руки США: доктрина Буша 2001 г., 
касавшаяся обороны Америки в связи угрозой, 
исходящей с территории Афганистана, и «Патрио-
тический акт» 2001 г., в котором речь шла о за-
щите Америки от терроризма. «Патриотический 
акт», в частности, давал США полномочия по 
уничтожению президентов и правительств в любых 
ближневосточных странах, которые рассматри-
вались как опасные — Ливии, Ираке и Сирии2. 
Кроме того, любой президент и любое правитель-
ство могли классифицироваться как преступные — 
как это произошло в случае с Россией, если это 
соответствовало интересам США. В 2007 г. был 
принят «Акт о защите Америки» [5]. В ходе ре-
формы 1978 г. введены «Акты о прослушивании 
в целях внешней разведки» [6], которые гаранти-
ровали неограниченные возможности слежки за 
службами внешней разведки, правительствами, 
гражданами, группами и политическими органи-
зациями в других странах. Еще более ранние акты, 
служащие тем же целям, — это «Акт о Федераль-
ном резерве» [7], который сделал американский 
доллар валютой Федерального резерва США. Этот 
закон стал основой для распространения доллара 
США в качестве мировой валюты (нефтедоллар).

После вакуума (окончание холодной войны, 
распад СССР) и разграбления Россия под руко-
водством Путина стала создавать новые законы. 
Мы также заметили, что президент Путин хочет 
положить конец зависимости от нефтедоллара и 
использованию доллара США в качестве мировой 
валюты. Мы узнали, что Россия расширяет эко-
номическое объединение БРИКС, в которое вхо-
дят страны, являющиеся целью доктрины Вулфо-
вица (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Мы 
узнали, что Россия имеет самые большие нефтя-
ные запасы в мире. По крайней мере, сейчас за-
интересованность США в войне с Россией нельзя 
не заметить. Профинансированная США смена 

значительной.роли.или.занимать.более.агрессивную.по-
литику.по.защите.своих.законных.интересов .

2. В.сферах,.не.связанных.с.обороной,.мы.должны.в.доста-
точной.мере.учитывать.интересы.развитых.промышлен-
ных.государств,.чтобы.они.не.стремились.оспорить.наше.
лидерство.или.нарушить.существующий.политический.и.
экономический.порядок .

власти в Украине, киевский путч, формирование 
фашистского правительства («Свобода», «Правый 
сектор», «Батькивщина») представляют собой 
косвенное нападение на Россию, не говоря уже о 
захвате российского черноморского флота в Крыму 
и разрушении российского влияния в этнически 
русских регионах — Крым и Восточная Украина. 
До настоящего момента не все цели доктрины 
Вулфовица оказались достигнутыми: по резуль-
татам референдума Крым вступил в Российскую 
Федерацию; ни сбитый Боинг, ни военное втор-
жение до сих пор не доказаны. 

В нынешней украинской войне Украина и Гер-
мания играют роль третьих сторон. Украина яв-
ляется стратегическими воротами в Россию, а 
Германия выступает в роли европейского передо-
вого отряда (будучи третьим по величине постав-
щиком военной техники и четвертой крупнейшей 
индустриальной державой в мире), который, с 
одной стороны, призван держать оборону в войне 
с Россией с целью полного замораживания тор-
говых отношений, а с другой — выступает в роли 
марионетки и вассала США. Эта ситуация явно 
демонстрирует зависимость Германии не только 
от США, но и от ЕС в целом3. Но это тоже часть 
доктрины Вулфовица и стратегии распростране-
ния нового мирового порядка, поскольку как 
краткосрочное, так и долгосрочное сближение с 
Украиной и одновременные санкции против Рос-
сии будут вести к ослаблению Германии. Эксперты 
говорят об экономическом самоубийстве в кон-
тексте антироссийской кампании. Но даже если 
самоубийства не произойдет, Германия и ЕС ока-
жутся в полной зависимости от США.

4. Пропагандистская война:  
нарратив медиакратии

С 2013 г. президент Путин и Россия в целом 
оказались пойманными в тиски пропагандистской 
машины. Сначала говорили о набирающей силу 
российской экономике, критиковали за то, как в 
России обращаются с оппозицией, уделяя особое 
внимание тюремному заключению панк-группы 
«Пусси Райот», за путинские антикоррупционные 
законы и за арест Ходорковского [см., также: Са-
вельева, 2013, 16, с. 129–134]. В феврале 2014 г. в 
германских СМИ была развязана пропагандистская 
война против России и ее руководства. В этой 
войне скрываются и искажаются настоящие (по-
литические) исторические причины сырьевых 
3. Доктрина.утверждает.право.США.вмешиваться.там.и.то-

гда,.где.и.когда.они.сочтут.необходимым ..В.доктрине.
подчеркивается.угроза,.которая.может.исходить.от.воз-
рождающейся.России .
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войн в том числе нынешней в Украине. Эта волна 
не спала: в германских СМИ Россию захлестнуло 
пропагандистское цунами.

Здесь-то и происходит операция под фальши-
вым флагом — операция патологического харак-
тера. Россия подверглась наказаниям сразу после 
крымского референдума: первым наказанием стало 
ее исключение из «Большой восьмерки». Чтобы 
легитимировать и легализовать (внешне) наказа-
ния, которые затем стали с большой скоростью 
следовать одно за другим, а также чтобы скрыть 
истинный характер сырьевой войны, СМИ демо-
низировали старого нового врага EC, демократии 
и мира: Россию. Этот образ врага является частью 
нарратива военной пропаганды, которая при по-
мощи риторических приемов затеняет лицо на-
стоящего агрессора. Также этот образ врага впи-
сывается в неолиберальную повестку дня, 
определенную доктриной Вулфовица. Демониза-
ция, обесценение и убеждение — это элементы, 
при помощи которых создается образ врага, ко-
торые служат маскировке роли основных действу-
ющих лиц на военном театре. В ходе этого про-
цесса коллективное знание (историческое знание, 
культурная память и политические факты) пла-
номерно отметается и ликвидируется (ликвидация 
культурной памяти) и происходит риторическая 
подмена понятий. В психологии это называется 
Spaltungsabwehr — защитный механизм расщеп-
ления. Искусственное создание врагов — это мас-
кировочный маневр, направленный на то, чтобы 
ограничить способность врага к действию и по-
давить его, а также на то, чтобы возвеличить 
представителей военных интересов. В данном 
конкретном случае это собирательный «Запад»: 
союз США, НАТО, ЦРУ, ЕС, ВМФ, ВТО, «мозговые 
центры» и корпорации — Exxon Mobile, Chevron, 
Shell и др. 

Медиакратия означает применение шоковой 
пропаганды на практике, на уровне СМИ и инфор-
мации (печати, соцсетей, сайтов и общественного 
пространства) для внедрения в массы определенной 
идеологии. Медиакратия — это технология ведения 
психологической войны, ведущей к информацион-
ному приспособлению, расколу и дезориентации. 
Она проходит на фоне маскировки и введения в 
заблуждение относительно настоящих геополити-
ческих интересов, виновников и жертв конфликтов. 
Таким образом, ведущие СМИ становятся актив-
ными участниками войны во имя демократии и 
свободы, что чревато прекаризацией общества. 
Согласно Томасу Мейеру, медиакратия  — это  
колонизация политики средствами массовой ин-
формации с последующей колонизацией СМИ лоб-
бистами. Медиакратия представляет собой постпо-

литический вариант классической государственной 
власти, распространение «четвертой власти», доми-
нирование ведущих СМИ.

5.  Прекаритет

«Прекаритет везде» — это заголовок эссе Пьера 
Бурдье, в котором автор определяет границы тер-
мина «прекариальный». Прекаритет — термин, 
относящийся не только, как многие думают, к 
трудовым отношениям, но и к социальным усло-
виям, личностной целостности, восприятию и 
жизненному пространству субъекта [Бобков, 2015, 
15, с. 18–36]. Изабель Лори описывает прекари-
альность (precariousness) как форму правления; 
она различает прекариальность (precariousness), 
прекаритет (precarity) и государственную прека-
ризацию (precarization) [Бобков, 2013, 21, с. 4–6]. 
Таким образом, прекаритет — это состояние не-
устойчивости, уязвимости и опасности; его необ-
ходимо обозначить как социальный симптом, 
выходящий за рамки условий рынка труда [Гри-
горьев, Миронова, Мартынова, Толстых, 2014, 8]. 
Эта государственная форма прекаритета также 
представлена в виде биополитического прави-
тельства, а прекариальность — в виде условия 
такого чрезвычайного развития событий. Это 
условие в первую очередь относится к восприятию, 
к способам обретения субъектности и превраще-
ния в социальную ткань, совершенно независимо 
от долгосрочной занятости [Гундаров, 2013, 23,  
с. 53–61]. Это условие чрезвычайности, которое 
И. Лори описывает как «монстра бездны», имеет 
патогенный, если не патологический, характер. 
Оно создает колебания, нестабильность, беспо-
койство, страх и потерю ориентации [см., также; 
Кароччи, 2013, 18, с. 56; Яковлев, 2014, 9]. Ведущие 
СМИ, которые можно назвать «прикормленными», 
имеют большое влияние на прекариальность, когда 
речь идет о чрезвычайных ситуациях. Этот подход 
заключается в изучении прекаризации социальных 
групп и субъектов, подвергшихся шоковой про-
паганде, начиная с 2014 г., или направленной про-
тив России военной пропаганде со стороны гер-
манских СМИ, и их реакцию, проявившуюся в 
виде беспомощности, перцептивного шока, тен-
денции к расколу общества, регрессии до протес-
тного уровня, жесткой критики и сопротивления 
[см., также: Голубев, 2013, 27, с. 41–43]. 

Примером патогенного эффекта может служить 
спираль молчания [7]. Элизабет Ноэль-Нойман 
назвала спиралью молчания социологическую 
теорию, которая утверждала следующее: боязнь 
публично высказать не соответствующее обще-
принятому мнение возрастает в геометрической 
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прогрессии относительно уровня конформности 
по отношению к сообщениям СМИ [Миммо Ка-
рьери, 2013, 20, с. 25–32]. Здесь можно увидеть 
связь с ситуацией в сфере занятости; если вы 
работаете как фрилансер по краткосрочному до-
говору, вы можете быстрее потерять работу, если 
будете придерживаться оппозиционной точки 
зрения. В качестве примера приведу протест глав 
отделов журнала «Der Spiegel» против действий 
главного редактора Вольфганга Бюхнера, после-
довавшего за публикацией обложки под заголов-
ком «Остановите Путина сейчас!» 28 июля 2014 г. 
Результатом протеста стали увольнения [Бобков, 
2013, 17, с. 7–10].

Еще один пример — раскол немецкого общества. 
Кризисы, которые обошли молчанием в момент 
прекращения существования ГДР и ее поглощения 
ФРГ с принятием конституции этой страны в 
1989 г., со всеми их опасными социологическими 
и психологическими последствиями, сейчас всплы-
вают на поверхность перед лицом военной про-
паганды. В дополнение к этому историческому 
расколу на передний план выходит разделение на 
тех, чьи достижения недостаточны, и на тех, у 
кого они чрезмерны, т.е. между богатыми и бед-
ными. Большинство бедных не разделяет военной 
истерии; большинство состоявшихся работников, 
менеджеров, директоров, профессоров и т.д. под-
держивают СМИ в их усилиях.

Третий пример патогенного эффекта нынешней 
пропагандистской войны — это депривация. У мно-
гих людей появилось чувство, что что-то в мире 
не так, что в их пространствах общения и в по-
нимании происходят стремительные изменения. 
Постоянная уязвимость по отношению к деструк-
тивным и лживым заголовкам ведет к потере 
привычного чувства безопасности. У многих эс-
калация агрессивной риторики вызывает эффект 
дежавю — ощущения, сходные с теми, что пере-
живали их родители и бабушки с дедушками или 
они сами во время Второй мировой войны, на-
пример.

Это было особенно заметно, когда в феврале 
2014 г. на публику обрушилась волна таких эпи-
тетов, как «сторонник России», «сторонник Пу-
тина», «теоретик заговора», поскольку все это 
вылилось в травлю, представляющую собой эле-
мент тенденции к расколу в социальной сфере, 
которую инициировали ведущие СМИ. Приделы-
вание ярлыков, охаивание, обвинения и стигма-
тизация в СМИ как отдельных граждан, так и 
целых групп, немедленно следующее за ними от-
торжение вызывают «онемение» и депривацию. 
И, что важно, применение этой тактики можно 
ясно увидеть по телевидению и в прессе. Такие 

политики и журналисты, как Питер Шолль-Латур, 
Гельмут Шмидт, Рудольф Баро, Грегор Гизи, Ева 
Херман и Габриэла Кроне-Шмальц, или, например, 
ученые, или ведущие экономисты — например, 
Джо Кайзер или Штефан Дюрр, — любой, чье 
мнение не соответствует официальной точке зре-
ния ведущих СМИ, подвергаются публичной кри-
тике. Наблюдение за этим вызывает у аудитории 
депривацию.

Опыт собственной беспомощности перед лицом 
СМИ, когда ты следишь за событием и стараешь-
ся в нем разобраться, используя свое образование, 
а потом вдруг осознаешь настоящие масштабы 
жертв и разрушений, т.е. 2700 смертей мирных 
граждан в Донбассе и разрушение инфраструктуры 
и домов, — тоже ведет к депривации. Потом люди 
начинают спрашивать: «В каком обществе я живу, 
если оно действует от имени демократии, прав 
человека и мира, но игнорирует мнение большин-
ства населения (в случае войны в Украине, 70% граж-
дан возражают против нее и против любого  
вмешательства Германии), и при этом не интере-
суется образованием?» Что это за государство, 
которое вместо этого решает направить 500 млн 
евро наших налогов на помощь Украине? [Голубев, 
2013, 24, с. 62–66].

Дело не только в том, что германское прави-
тельство свело до абсолютного минимума значи-
мость шпионских скандалов и экономического 
шпионажа, проводимого Агентством националь-
ной безопасности, но и в том, что Германия не 
желает предоставить Эдварду Сноудену полити-
ческое убежище по его просьбе. Вместо этого она 
с почестями встречает олигарха Ходорковского 
(который только что отсудил у России 50 млрд 
долл.) как критика режима. И даже больше — вера 
немцев в свое государство подрывается не только 
перечисленными фактами, но и информационной 
войной ведущих СМИ, сопровождающейся бес-
прецедентной антироссийской шоковой пропа-
гандой. Даже если бы реакция на шпионский 
скандал составляла всего 10% от стандартной 
медиакратической программы против президен-
та Путина, общество могло бы убедиться, что 
правительство все еще интересуется внутренни-
ми делами своей страны. Когда оно не оправдало 
доверия избирателей и не выполнило свои обе-
щания, депривация распространяется по всей 
стране, подрывая уверенность в курсе, который 
выбрало ее руководство, а также ощущение без-
опасности и дома.

Растерянность, ужас/шок, беспомощность, не-
мота и бессилие — все это симптомы прекариза-
ции, вызванной деятельностью медиакратии. Даже 
как член аудитории, клиент или пользователь 
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ведущих СМИ, человек становится жертвой ин-
формационной войны, управляемой из США. 
Кроме того, вряд ли можно найти слова, чтобы 
описать ужас, который многие испытывают, по-
нимая, что Германия играет роль третьей стороны 
в войне, развязанной США, и о ее готовности 

снова привести Европу на грань мировой войны. 
Как сказал Петер Шолль-Латур, «Германия забы-
ла трагедию истории и снова стоит у ворот Москвы» 
[см., также: Бобков, 2013, 26, с. 6–8; Бушуев,  
Голубев, Коробейников, 2013, 25, с. 43–52].
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аннотация
актуальность. Этно-демографическая ситуация в современной 
России связана с формированием новых компактно проживающих 
этнических диаспор, что приводит к интенсивной метисации на-
селения, особенно в многонациональных регионах.
объект. Межэтнические отношения родовой структуры этноса к 
метисам.
Предмет исследования. Идентификационные и субидентифика-
ционные индикаторы этнокультурной общности. Иерархическая 
структура этнического самосознания: компоненты примордиа-
лизма (кровнородственного происхождения) и социокультурных 
элементов в идентификации. Установки эмоционально-мотива-
ционной и когнитивной сферы представления о происхождении 
этноса, ценностные ориентации и идеалы, образы идентичности 
в этноспецифической картине мира как идентификационные инди-
каторы.
направленность статьи. Рассматривается многослойность 
этнического самосознания алтайцев, влияние родовой принад-
лежности родителей, особенно отца, на этническую самоиден-
тификацию метисов, сделан вывод о восприятии метисами 
русско-алтайского происхождения рода как атрибута принадлеж-
ности к этносу.

Abstract
relevance. Ethno-demographic situation in Russia associated with the 
formation of new compactly living ethnic communities which leads to in-
tense cross-breeding population, especially in multi-ethnic regions.
object. Interethnic relations generic structure to the ethnic Métis.
Subject of the Study. Identification and subidentification indicators of 
ethnocultural community. The hierarchical structure of ethnic identity: 
primordialism components (kinship origin) and sociocultural elements in 
identification. Installation emotional-motivational and cognitive repre-
sentation of ethnic origin, values and ideals, the images of identity ethno-
specific picture of the world as identification indicators.
orientation of the Article. The multilayer Altay ethnic consciousness 
and the impact of generic status of the parents, especially of his(her) father, 
on the ethnic identity of Métis are considered. It has been concluded that 
the Métis of the Russian Altay origin perceive gender as an ethnos belong-
ing attribute. 

Ключевые слова:  род, этническое самосознание, этническая са-
моидентификация, ментальность, метис.

Keywords:  gender, ethnic conscious, ethnic identity, mentality, Métis.

1.  Метисы и межэтнические отношения

Межэтнические отношения в современных усло-
виях являются одним из важнейших факторов со-
циально-политической устойчивости региональных 
сообществ. В процессы регионального межэтничес-
кого взаимодействия вовлечены этнические общ-
ности всех типов, отличающиеся специфической 
внутренней структурой и самобытностью этничес-
кого самосознания. «Этническое самосознание есть 
относительно устойчивая система осознанных пред-
ставлений и оценок, реально существующих этно-
дифференциирующих и этноинтегрирующих при-
знаков жизнедеятельности этноса» [1, с. 63]. 

Этническое самосознание локализуется главным 
образом в эмоционально-мотивационной сфере, 
проявляясь в представлениях о происхождении 
этноса, его ценностных ориентациях и идеалах, 
образах идентичности, этноспецифической карти-
не мира, на уровне психологических установок 
представляет собой основание для этнической са-
моидентификации индивида.

Обострение проблемы этнической идентично-
сти обычно происходит в условиях трансформа-
ционных сдвигов в обществе, в результате которых 
коренным образом меняется этносоциальная си-
туация. Этно-демографическая ситуация в совре-
менной России характеризуется высокой степенью 
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3 человека, а в 2010 г. число таковых достигло 56, 
то есть выросло в 18,7 раза. По численности «ме-
тисы» среди 90 национальностей республики стоят 
на 24-м месте, опережая удмуртов, хакасов, теле-
утов (51, 45, 35 человек соответственно). Скорее 
всего, что число людей, идентифицирующих себя 
как «метисы», в дальнейшем будет возрастать. 
Знаковым в этом плане является позициониро-
вание себя как «метиса» в средствах массовой 
информации [2, 3]. 

В официальной статистике национального со-
става населения регионов России зафиксирована 
также значительная группа, которая никак не обоз-
начила свою национальную принадлежность. Так, 
в Республике Алтай по данным переписи 2010 г. 
3124 человек оказались «без национальности», 106 
не указали свою национальность, 202 отказались 
от ответа на вопрос о национальности [4]. Можно 
предположить, что в многонациональном регионе, 
в котором смешанные браки являются нормой 
брачного поведения, какая-то часть из этих людей 
является метисами, которым сложно идентифици-
ровать себя с одним из родительских этносов. 

2.  идентификационные  
и субидентификационные  
индикаторы в восприятии метисов  
и в родовой структуре отношений

Из приведенных данных следует, что в этни-
ческой структуре населения Республики Алтай 
обозначились две новые группы: «метисы» и «не 
определившие свою национальность». Появление 
новых форм этнических идентичностей в условиях 
модернизации социального пространства свиде-
тельствует о значимости этнической самоиденти-
фикации как эффективной формы адаптации 
индивида к меняющимся условиям жизни. 

В многонациональных регионах определенная 
часть населения является потомками смешанных 
браков, и проблема их этнической самоиденти-
фикации представляет не только научный, но и 
практический интерес. В Республике Алтай среди 
людей смешанного происхождения наиболее мно-
гочисленны метисы, рожденные в браках между 
тремя основными общностями: русскими, алтай-
цами, казахами. Русские являются этническим 
большинством — 56,6%, алтайцы, титульный этнос 
республики, составляют 33,9%, казахи, наиболее 
многочисленная, компактно проживающая диа-
спора, — 6,2% [5].

В межнациональных браках преобладают рус-
ско-алтайские браки, на их долю в 2012 г. прихо-
дилось более 70% смешанных браков [6]. Можно 
считать, что основная масса метисов — выходцы 

моноэтничности (русские — «титульная нация» — 
составляют 81% населения), многонациональнос-
тью (190 национальностей в 2010 г.), формирова-
нием новых этнических диаспор с компактным 
местом проживания, интенсивной метисацией 
населения, особенно в многонациональных ре-
гионах. В условиях, когда отпала жесткая необхо-
димость фиксации национальности, у людей сме-
шанного происхождения обнаруживается большое 
разнообразие этнопсихологических установок. 
Так, в материалах двух последних всероссийских 
переписей появились новые, порой неожиданные, 
этнические самоидентификации, из которых с 
точки зрения этнической идентичности наиболее 
обоснованными могут считаться «метисы». Эт-
ническая самоидентификация «метисы» зафик-
сирована в некоторых субъектах Российской Фе-
дерации (табл. 1). 

таблица 1
метисы в субъектах российской Федерации

субъект  
российской федерации

количество
метисов

1 республика Бурятия 313

2 Челябинская область 242

3 Астраханская область 124

4 свердловская область 123

5 самарская область 94

6 г. санкт-Петербург 93

7 ульяновская область 81

8 Алтайский край 71

9 Приморский край 61

10 Пермский край 57

11 республика Алтай 56

12 забайкальский край 48

13 республика кабардино-Балкария 35

14 республика удмуртия 23

15 Белгородская область 21

16 Воронежская область 17

17 республика Адыгея 16

18 калининградская область 10

19 камчатский край 10

20 Амурская область 10

21 еврейская автономная область 10

22 Ленинградская область 9

23 республика Мордовия 8

24 кировская область 7

 Источник:.составлено.по.данным.электронных.ресурсов.
территориальных.органов.Росстата,.2012 .

Как видно из таблицы, незначительная часть 
населения некоторых регионов идентифицирует 
себя как некую этническую группу — «метисы». 
В Республике Алтай во Всероссийской переписи 
2002 г. идентифицировали себя в качестве метисов 
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из русско-алтайских семей. Объектом исследова-
ния стала именно эта группа метисов, которой 
присущи некоторые особенные черты, обуслов-
ленные рядом обстоятельств:

 � данная группа довольно многочисленна и по-
этому ее присутствие заметно отражается на 
жизнедеятельности регионального сообщества, 
в частности влияет на межнациональные от-
ношения, усиливая их толерантность;

 � имеет место стандартность ситуации, в которой 
контактируют «большой» и «малый» этносы, 
в результате такого контакта, как правило, 
этническая самоидентификация происходит в 
пользу более многочисленного этноса, немно-
гочисленный народ подвергается ассимиляции, 
в которой существенную роль играют метисные 
потомки;

 � титульный статус обоих родительских этносов 
вносит коррективы в этническую самоиденти-
фикацию русско-алтайских метисов, усилива-
ет альтернативность их выбора и обычное 
правило примыкания метисов к «большому» 
этносу действует не столь неотвратимо;

 � происходит межрасовое смешение европеоидов 
и монголоидов, чьи потомки становятся носи-
телями признаков обеих рас и их внешность, 
физический облик становятся значимым фак-
тором самоидентификации метисов; 

 � характерная особенность межнациональных 
браков в том, что взаимодействуют этносы с 
различной этносоциальной структурой: русские 
выступают в статусе нации, в которой стерты 
родовые и этнотерриториальные различия. Ал-
тайцы являются этнической общностью, в ко-
торой сохраняются архаичные черты традици-
онного общества, а именно родовая структура. 
Родовая структура является древнейшим на-

следием алтайского этноса, четко присутствует в 
его этническом самосознании и не может не вли-
ять на этнический выбор потомков в русско-ал-
тайских семьях. Изучению этого вопроса и по-
священа данная статья.

Род — кровнородственная община, сохраня-
ется у алтайцев, коренных жителей Республики 
Алтай, до настоящего времени и играет суще-
ственную роль в жизнедеятельности этноса. К при-
меру, в социальной сфере семейно-брачные от-
ношения до сих пор регулируются родовой 
экзогамией. В политической сфере родовые об-
щины оформлены в общественную структуру — 
зайсанат. Каждый род имеет своего зайсана, ро-
дового старшину, которого выбирают всем родом. 
Зайсаны объединены в Тöс-тöргöö — обществен-
ный совет, осуществляющий представительные 

и совещательные функции в общественно-поли-
тической структуре республики.

Еще большее значение род имеет в этнокуль-
турной, духовной сфере, в которой воспринима-
ется как один из важнейших критериев принад-
лежности к этносу. Наличие родовой структуры 
влияет на этническое самосознание алтайцев, при-
давая ему многослойный характер. Самоиденти-
фикация алтайца происходит по линии индивид — 
семья (биле) — клан (ук) — род (сööк, сеок) — этнос 
(калык). Каждый человек вписан в родовую струк-
туру и принадлежит по происхождению к опреде-
ленному роду. Родовая принадлежность алтайца 
определяется исключительно по отцовской линии. 
По линии отца все родственники считаются еди-
нокровными, они братья и сестры, имеют значение 
только степень родства и возраст человека. По 
линии матери все родственники, как принадлежа-
щие к другому роду, имеют иной статус: «тáай», 
они дяди и тети. Даже родные бабушка и дедушка 
по линии матери имеют статус «тáай»: «тайнá» — 
«тáай-эне» («эне» — мать), «таáдак» — «тай-ада» 
(«ада» — отец).

Принадлежность к роду накладывает опреде-
ленные обязательства и ограничения на человека, 
поэтому до сих пор в ритуале знакомства в ал-
тайской традиции обязательна фиксация родовой 
принадлежности. Вторым вопросом, следующим 
после приветствия, является традиционный вопрос 
о принадлежности к роду (сеоку): «Кандый сеок?», 
«Сеегин не?» («Из какого рода?»). Ответ на вопрос 
сразу выстраивает систему взаимоотношений 
между действующими лицами. Даже в обыденной 
жизни родовая принадлежность выполняет свою 
консолидирующую функцию, создает эффект общ-
ности происхождения. Для алтайца представитель 
его рода автоматически выделяется из других 
соплеменников, становится ближе, роднее, он 
«брат» («карындаш») или «сестра» («эje», «сыйын»). 

Социальные нормы, принятые в родовом строе, 
в обновленном виде сохраняют свое значение в 
настоящее время. Например, женщина переходит 
в дом мужа, при замужестве берет его фамилию, 
вступает в сложные внутриклановые и внутри-
родовые отношения, наделяется определенными 
правами и ограничениями, которые меняются в 
зависимости от ее возраста, а в прошлом и от ее 
статуса жены или вдовы. Иерархия родов в целом, 
их внутренняя структура и предписанная систе-
ма взаимоотношений до сих пор достаточно четко 
фиксируется исторической памятью. Так, эндо-
гамный запрет существует на браки между кып-
чаками и мундусами как близкородственными 
родами. Родственниками кыпчаков признаются 
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кергилы, а кыпчаки и тодоши находятся в стату-
се сватов. 

Родовую принадлежность следует рассматривать 
как наиболее глубинный, константный элемент 
этнического самосознания. Представление о роде 
как атрибуте этнической идентификации отно-
сится к древнейшим пластам этносоциального 
сознания, является устойчивым архетипом его 
структуры, древнейшим сущностным символом 
этноса, не потерявшим своего значения до сих 
пор. Данное обстоятельство подтверждается нашим 
исследованием факторов, определяющих этни-
ческую идентификацию метисов алтайско-русс-
кого происхождения. 

Для выяснения роли родовой принадлежности 
как фактора этнической самоидентификации ме-
тисов изучались метисы первого поколения, т.е. 
те, чьими родителями были этнические алтайцы 
и русские, носители этнического самосознания. 
Таковых оказалось 151 человек. Метисы первого 
поколения рассматриваются как своеобразный 
индикатор патрилинейного родового сознания 
алтайцев, устойчивости представления о роде как 
признака принадлежности к этносу. В этнопсихо-
логических установках изучаемой группы отчет-
ливо проявились три модели самоидентификации:

 � моноэтническая модель, в которой метисы 
примыкают к одному из родительских этно-
сов — либо к алтайцам, либо к русским (144 че-
ловек, более 75%); 

 � самоопределение в качестве «метисов». В этой 
модели люди смешанного происхождения вос-
принимают себя как особую общность и на-
циональную принадлежность определяют как 
«метис» (почти 17%); 

 � не определившиеся с национальной принад-
лежностью. Эта модель характеризуется тем, 
что потомки смешанных браков по тем или 
иным причинам оставляют открытым вопрос 
о своей национальности (около 8%).
В доминирующей моноэтнической модели иден-

тифицировали себя в качестве алтайцев 67%, рус-
ских — 33%. Дальнейшему анализу подверглась 
группа метисов, идентифицировавшая себя в ка-
честве алтайцев, как возможные носители алтай-
ской идентичности. В этой группе более 60%  метисов 
идентифицировали себя по национальности отца, 
а 39% самоопределились по национальности ма-
тери-алтайки. У них определяющим фактором 
самоидентификации была национальность отца. 

Интерес представляет часть метисов-алтайцев, 
чьи отцы были алтайцами, так как родовая при-
надлежность алтайцев носит исключительно пат-
рилинейный характер. Выбор национальности 
должен у них коррелировать с соотнесением себя 
к роду родителя, это предположение подтвердилось 

в ходе исследования: в данной группе 89% мети-
сов отнесли себя к алтайцам, причем 95% иденти-
фицировали себя по родовой принадлежности 
отца. Еще более показательна этническая само-
идентификация метисов по родовой принадлеж-
ности у мужчин и женщин этой группы: более 
93% мужчин и 80% женщин указали свою родовую 
принадлежность. Таким образом, родовая само-
идентификация по линии отца является обязатель-
ным атрибутом этнической самоидентификации у 
абсолютного большинства метисов-алтайцев и 
закреплена в этническом самосознании метисов-
мужчин, как и следовало ожидать, в большей сте-
пени, чем у женщин.

Об устойчивости представления о родовой 
принадлежности как атрибута этнического само-
сознания в восприятии метисов свидетельствует 
и тот факт, что метисы-алтайцы, принявшие на-
циональность матери, приписывают себе и ее 
родовую принадлежность: так поступили 41% 
метисов данной группы, в том числе 33% женщин 
и 63% мужчин. В этнически однородных семьях 
проблема выбора рода не стоит, дети наследуют 
родовую принадлежность только отца и выбор 
ими материнского рода исключается. Правило 
патрилинейности рода изменить невозможно.

Устойчивость представления о роде как фак-
торе самоидентификации алтайцев проявляется 
даже у метисов, не отнесших себя к алтайцам, но 
имеющих отца-алтайца. Так, по родовой принад-
лежности отца в группах «метисы» и «не опреде-
лившиеся» соответственно идентифицировали 
себя 50% и 33% метисов. Даже среди «метисов», 
имеющих русского отца, 12% сочли возможным 
указать свой род. 

Многослойность этнического самосознания 
алтайцев, в котором родовая принадлежность 
является обязательным фактором этноидентич-
ности, распространяется на их метисных потом-
ков. При этом соблюдается правило патрилиней-
ности рода, но имеет место и отклонение от него, 
которое можно трактовать как свидетельство 
притягательности родовой принадлежности как 
составляющей этнического самосознания, дающей 
чувство общности с этносом. 

Изучение родовой принадлежности как фактора 
этнической идентичности метисов является частью 
более широкого исследования их этнического са-
мосознания, проводившегося качественными ме-
тодами. Приведенные в статье количественные 
параметры выявляют только тенденции в этнической 
самоидентификации алтайско-русского метисного 
населения Республики Алтай, маркируют устойчи-
вые стереотипы в этническом самосознании алтай-
цев, имеющие существенное влияние на этнический 
выбор их метисных потомков.
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Общими критериями материалов, принимаемых 
для публикации в журнале «Уровень жизни на-
селения регионов России», являются актуальность, 
новизна материала и его ценность в теоретическом 
и/или прикладном аспектах. 

Статья должна быть оригинальной, ранее не опуб-
ликованной, не нарушающей авторских прав третьих 
лиц. Текст статьи должен сопровождаться иллюст-
ративными материалами (таблицы, схемы, графики, 
диаграммы и т.д.). Объем статьи 0,5–1,0 п.л.

Аннотация
Аннотация должна обрисовывать общую на-

правленность статьи и формулировать ее основ-
ные результаты. В аннотации следует использовать 
основные ключевые понятия, относящиеся к пред-
ставляемой статье, имея в виду, что большинство 
современных информационных систем осуще-
ствляют контекстный поиск только по названиям 
и аннотациям научных публикаций. Объем ан-
нотации 250–400 слов.

Структура аннотации
В аннотации, согласно требованиям ВАК, нужно 

отразить следующие элементы:
 � «Объект»;
 � «Предмет» (если в статье есть эмпирические 

исследования, указывается «Предмет», затем — 
два подзаголовка: «Теоретическая сторона 
предмета», «Эмпирическая сторона пред
мета»); 

 � «Цель»; 
 � «Основные теоретические положения статьи», 

или «Основные теоретические и эмпириче
ские положения статьи».

Структура статьи
Статья должна быть разбита на разделы, а при 

необходимости — подразделы и более мелкие 
структурные единицы, имеющие многоуровневую 
(при наличии подразделов) нумерацию. Первым 
разделом статьи должно быть введение. В нем 
рекомендуется четко обрисовать объект исследо-
вания и привести краткий обзор опубликованных 
по данной теме работ (3–4 ссылки на литературу 
2005–2014 гг.). Если статья имеет большой объем, 

Правила по комплектности рукописей 
и их оформлению для журнала  
«Уровень жизни населения регионов России»

во введении следует ознакомить читателя с ее 
структурой.

Требования к оформлению статьи
Текст статьи набирается в текстовом редакто-

ре Microsoft Word, записывается с расширением 
.doc, docx, или rtf. Название файла должно соот-
ветствовать фамилии автора и названию статьи.

Статья должна содержать следующие 
элементы:

 � УДК — универсальная десятичная система 
классификации информации и картотек. 

 � Блок 1 — на русском языке: Ф.И.О. автора(-ов) 
(полностью); название статьи; аннотация; клю-
чевые слова (5–7 слов) или словосочетания, 
разделенные точкой с запятой).

 � Блок 2 — на английском языке: информация 
блока 1 в той же последовательности.

 � Блок 3  — данные об авторах на русском 
языке: фамилия, имя, отчество полностью, 
должность, ученая степень, ученое звание; ад-
ресные данные автора(-ов); организация(-и), 
электронная почта всех или одного автора.

 � Блок 4 — информация блока 3 в той же по-
следовательности на английском языке.

 � Блок 5  — полный текст статьи на русском 
языке с употреблением буквы е (шрифт основ-
ного текста Times New Roman, размер основ-
ного текста — 12 пт, поля: верхнее и нижнее — 
2 см, правое и левое — 3 см, межстрочный 
интервал — полуторный; отступ первой стро-
ки 1,25, выравнивание текста — по ширине; 
ссылки на формулы даются в круглых скобках; 
формулы набираются в редакторе формул; 
рисунки — средствами Word; растровые ил-
люстрации представляются отдельными фай-
лами в формате .jpg с разрешением не менее 
300 dpi).

 � Блок 6 — список литературы на русском 
языке. Название «Литература». Списки лите-
ратуры оформляются по алфавиту в соответ-
ствии с библиографическими требованиями 
(ГОСТ Р 7.05-2008 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая ссылка. Общие тре-
бования и правила составления») в едином 
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формате, установленном РУНЭБ. Отсылки к 
списку в основном тексте даются в квадратных 
скобках, где указывается фамилия автора (из 
списка литературы), год издания, номер источ-
ника по списку литературы, страница. 

 � Пример отсылки к списку литературы в основ-
ном тексте статьи: [Иванов, 2014, 3, с. 25]. 

 � На все источники литературы должны быть 
ссылки в тексте работы. 

 � Список литературы должен состоять не менее 
чем из 15 источников с обязательным цитиро-
ванием зарубежных авторов в объеме не менее 
10%.

 � Блок 7 — транслитерированный список ли
тературы (название «References»). 
Пример транслитерации источника:
9. Losev, A.F. Istoriya antichnoy estetiki. Posled-

niye veka. Kniga 2. M.: Folio, 2000, рр. 124–128.
Для выделения в тексте допустимо полужирное 

и курсивное написание. Примеры рекомендуется 
выделять курсивом, новые термины и понятия — 
полужирным шрифтом.

Не рекомендуется использовать
такие выделения, как ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, 

р а з р я д к а через пробел и подчеркивание; 
подстрочные ссылки.

Перечень дополнительных материалов, 
прилагаемых к статье

В связи с тем что публикуемая статья получа-
ет международный индекс научного цитирования 
DOI, необходимо представить данные для заклю-
чения договора с издательством ИНФРА-М на 
публикацию статьи в форматах doc, docx (фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, паспортные 
данные (серия, номер, кем и когда выдан, код 

подразделения); адрес регистрации с почтовым 
индексом; ИНН, номер страхового свидетельства 
пенсионного страхования; адрес электронной 
почты (e-mail) для переписки; контактный телефон 
(мобильный); название статьи).

Прочие условия публикации

Редакция оставляет за собой право тематичес-
кого отбора и редактирования материалов. Мне-
ния авторов, изложенные в статьях, необязатель-
но совпадают с мнением редакции. Поступившие 
в редакцию рукописи не возвращаются.

Авторы несут ответственность за содержание 
статей, сам факт их публикации, а также за ущерб, 
причиненный третьим лицам, если выяснится, 
что в процессе публикации статьи были наруше-
ны чьи-либо права или общепринятые нормы 
научной этики.

Автору может быть отказано в публикации, 
если:

 � его статья не оформлена в соответствии с дан-
ными правилами;

 � автор отказался от доработки статьи согласно 
требованиям редакционной коллегии и рецен-
зента;

 � автор не выполнил в срок конструктивные 
замечания рецензента;

 � текст статьи содержит более 10% заимствова-
ний.
Окончательное решение о публикации мате-

риала принимает редакционная коллегия.
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