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Chief Editor’s Column

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Редакция журнала «Уровень жизни населения регионов Рос-
сии» в лице главного редактора сообщает, что Высшая аттеста-
ционная комиссия при Министерстве науки и высшего образо-
вания Российской Федерации дополнила перечень научных спе-
циальностей журнала, включив в них с 23 апреля 2024 г. научную 
специальность 5.4.3. Демография (экономические науки). Ссылка 
на перечень рецензируемых научных изданий по состоянию на 
23.04.2024 года:  https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?ty
pe=19&name=91107547002&f=22905.  

В представленном читателю выпуске журнала содержатся 
теоретические, методологические и практические работы, пос-
вященные экономическим, демографическим, социологическим 
и философским аспектам развития современной России и её ре-
гионов, новости научной жизни. 

Во втором выпуске за 2024 год продолжена дискуссия о современных проблемах экономики труда и 
возможностях их решения, начатая статьёй в первом номере за 2024 год «Возможно ли понижение об-
щего уровня потребительских цен в российской экономике?», авторов А.В. Золотова, д-ра экон. наук, 
профессора, заведующего кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государс-
твенного университета им. Н.И. Лобачевского, С.А. Золотова, канд. социол. наук, директора филиала 
Российского общества «Знание» в Нижегородской области, Е.В. Лядовой, канд. экон. наук, доцента, до-
цента кафедры экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского.     

Дискуссия открывается статьёй второго номера журнала – «Проблемы дефицита кадров в  промыш-
ленном секторе экономики: причины и направления решения» О.А. Александровой,  д-ра экон. наук, за-
местителя директора по научной работе Института социально-экономических проблем народонаселения 
ФНИСЦ РАН, профессора кафедры социологии Финансового университета при Правительстве Российс-
кой Федерации. Предметом исследования стали факторы, порождающие и воспроизводящие дефицит ин-
женерно-технических и рабочих кадров. Статья направлена на выявление условий, необходимых для того, 
чтобы промышленные предприятия могли привлекать и удерживать нужные им кадры, а также политики 
государства, призванной обеспечить искомые условия. В статье рассматриваются направления и детер-
минанты трудовой мобильности выпускников вузов, чьи специальности имеют отношение к наукоёмким 
отраслям промышленности; представления студентов о востребованности профессии инженера и про-
мышленного рабочего и перспективах модернизации российской экономики. Также в фокусе внимания 
автора условия работы учреждений профтехобразования, готовящих кадры для промышленности, и вос-
требованности их выпускников. Наряду с этим рассматриваются возможности приоритетных отраслей 
промышленности планировать и удовлетворять свои кадровые потребности. В статье сформулированы 
ключевые причины кадрового дефицита и определены условия его преодоления.  

В рубрике «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» публикуются еще шесть статей в рамках дис-
куссии о современных проблемах экономики труда и возможностях их решения. Они посвящены при-
кладной экономике труда, оплате труда и его эксплуатации, креативному классу и творческому труду, 
дестандартизации занятости, качеству занятости на цифровых платформах труда, ресурсам и рискам 
трудовой миграции.

В статье «Прикладная экономика труда в условиях двойного дефицита персонала: возрожде-
ние и новые вызовы» Р.А. Долженко, д-ра экон. наук, профессора кафедры экономики труда и управ-
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ления персоналом Уральского государственного экономического университета, С.Б. Долженко, канд. 
экон. наук, заведующей кафедрой экономики труда и управления персоналом Уральского государс-
твенного экономического университета, В.С. Половинко, д-ра экон. наук, заведующего кафедрой реги-
ональной экономики и управления человеческими ресурсами Омского государственного университета  
им. Ф.М. Достоевского, определяется, какой может быть прикладная экономика труда в современных 
условиях. Объектом исследования выступили крупные российские производственные предприятия.  
В статье выявлены и проанализированы базовые тренды, влияющие на актуализацию развития при-
кладной экономики труда, в том числе тренды в области технологического уклада, мобилизационной 
экономики и другие. Также проанализированы институциональные приоритеты развития экономики 
труда в рамках национальной системы квалификаций, рассмотрены ключевые начинания в области раз-
вития методологии экономики труда, которые реализуется в нашей стране. 

Публикация данной статьи будет завершена в третьем номере журнала рассмотрением результатов 
экспертного интервью с учёными и руководителями направлений на промышленных предприятиях, 
изучения опыта промышленных предприятий в области повышения организационной эффективнос-
ти и производительности труда. По итогам исследования авторами будет сформировано актуальное 
представление о системе экономики труда на современных предприятиях и образующих её подсистемах 
(функциях), а также определены перспективы развития отечественных подходов в использовании инс-
трументов прикладной экономики труда на предприятиях.

В статье «Иллюзия оплаты труда и реальность его эксплуатации», автором которой является 
И.Д. Мацкуляк, д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профес-
сор кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов 
Государственного университета управления, рассматриваются социально-трудовые отношения между 
наёмными работниками и работодателями по поводу заработной платы одних и их эксплуатации дру-
гими. Статья направлена на обобщение глубинной сути заработной платы и тенденций эксплуатации 
труда капиталом, привлечение внимания субъектов данных процессов для принятия необходимых ре-
гулирующих мер. Автором развенчивается устоявшееся мнение о том, что заработная плата выплачива-
ется якобы за выполненный труд, и даётся обоснование данного явления в качестве иллюзии, фетиша. 
В статье анализируется реальность эксплуатации труда капиталом, обобщаются соответствующие тен-
денции в западной и отечественной экономиках. Автором показано изменение доли стоимости среднего 
наёмного работника в России, которую ему возвращали в виде заработной платы и других доходов от 
работодателей, включая государство, проанализировано распределение созданной трудом стоимости 
(национального дохода России) в 2022 году. В статье дано новое представление о совершенствовании 
рассматриваемого процесса и его дальнейшей трансформации в пользу наёмного труда.

Статья «Креативный класс и творческий труд: взаимосвязь, эксплуатация и противоречия раз-
вития» Т.Д. Степановой, канд. экон. наук, старшего научного сотрудника сектора политики занятости 
и социально-трудовых отношений Центра развития человеческого потенциала Института экономики 
РАН, направлена на изучение противоречий и ограничительных факторов развития креативного клас-
са. В статье дано объяснение происхождения противоречий развития творческого труда. Также пред-
ставлен сравнительный анализ существующих в экономике методов подсчёта количества креативных 
профессионалов и их ограничений, обосновывается выбор метода для оценивания «креативного клас-
са» в целом, его структуры, динамики и межстранового сравнения. В статье выделены факторы, оказы-
вающие влияние на неравномерное страновое развитие креативного класса. Применительно к специ-
фике российской экономики автором предложена классификация факторов, сдерживающих развитие 
«креативного класса», по характеру и природе их действия. В статье доказывается, что количественный 
рост креативного класса не тождественен его качественному развитию, выявляются недостатки ста-
тистического измерения креативного класса через занятость в креативных индустриях. Также автором 
определены условия для объединения креативных профессионалов в социальный класс и обоснована 
новая форма эксплуатации креативного труда.

Статья «Дестандартизация занятости: вызов или решение?» В.Н. Бобкова, д-ра экон. наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, главного научного сотрудника, заведу-
ющего сектором социально-экономических исследований качества и уровня жизни Центра развития 
человеческого потенциала Института экономики РАН, директора научного центра Экономики труда 
Российского экономического университета им. Г.В. Плехановa, О.В. Вередюк, канд. экон. наук, доцен-
та Санкт-Петербургского государственного университета, посвящена оценке текущего научного пред-
ставления экономистов о дестандартизации занятости в аспекте «вызов–решение». Информационной 
основой послужили полученные авторами данной статьи материалы от спикеров, презентовавших ре-
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зультаты своих научных исследований на международной академической дискуссии «Дестандартизация 
занятости: вызов или решение» 22 февраля 2024 г. в рамках VIII Санкт-Петербургского международного 
форума труда. Авторами сделан анализ оригинальных текстов спикеров, включая резолютивную часть, 
и их классификация на предмет выявления точек зрения (оценочных установок). В статье показаны 
значимые аспекты дестандартизации занятости, затронутые экономистами-участниками дискуссии,  
в том числе касающиеся изменения качественных характеристик занятости, реакции занятости на де-
фицит рабочей силы, доходов при неустойчивой занятости и другие. Также авторами выявлено наличие 
оценочных установок экономистов-участников дискуссии с преобладающим отношением к дестандар-
тизации занятости скорее как к проблеме, требующей соответствующего регулирования.

Статья «Качество занятости на цифровых платформах труда: подходы к измерению и оценки 
по странам БРИКС» Е.А. Черных, канд. экон. наук, ведущего научного сотрудника сектора социально-
экономических исследований качества и уровня жизни Центра развития человеческого потенциала Ин-
ститута экономики РАН, О.А. Золотиной, канд. экон. наук, доцента экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, направлена на оценивание работы на цифровых платформах труда (ЦПТ) с точки 
зрения основных параметров качества занятости, выделение основных рисков для качества занятости 
по сравнению с традиционными формами занятости. В статье показаны социально-демографические 
портреты платформенных работников стран БРИКС, систематизированы и проанализированы мето-
дики измерения качества занятости на платформах. Для отдельных стран проведена оценка качества 
занятости на платформах на основе отчётов компании Fairwork и открытых данных. В статье выявлена 
степень дифференциации качества занятости на цифровых платформах труда в зависимости от ряда 
факторов. Также показано влияние на качество занятости при работе на платформах разных парамет-
ров, в том числе объёма занятости, баланса работы и других сфер жизни, содержание труда с точки 
зрения разнообразия рабочих задач и других. Авторами определены основные риски и ограничения 
платформенной занятости в контексте качества занятости для России, Индии, Бразилии, ЮАР. 

В статье «Ресурсы и риски трудовой иммиграции: императивы формирования и методология 
оценок» А.П. Седлова, канд. экон. наук, ведущего научного сотрудника сектора политики занятости 
и социально-трудовых отношений Центра развития человеческого потенциала Института экономики 
РАН, рассматриваются императивы и диалектика трудовой иммиграции как ресурса роста экономики, 
с одной стороны, и источника рисков в экономической и социальной сфере, с другой. Автором оцени-
ваются последствия экспансии массовой миграции в развитые страны, показаны их особенности для 
современной России. В контексте теории двойного рынка труда в статье даётся оценка автономии инос-
транного его сегмента, а также росту конкурентных пересечений мигрантов и национальных кадров.  
В статье дан анализ миграционной привлекательности России на постсоветском пространстве в форма-
те неоклассической теории. На основе предложенной методологии оценок системных факторов и про-
ведённых расчётов обосновываются выводы о ресурсах и рисках массовой миграции в региональном 
аспекте, в большинстве отраслей, работающих на внутренний рынок. По результатам анализа перемен-
ных факторов оценивается структурная перестройка национального рынка труда с движением местных 
кадров в отрасли ВПК и нехваткой квалифицированных кадров. В заключении сформулированы выво-
ды относительно корректировок миграционной политики.

В экономической рубрике этого выпуска журнала вне рамок дискуссии о современной экономике 
труда также представлены две публикации, посвящённые воспроизводству кадров для топливно-энер-
гетического комплекса (ТЭК) в контексте  реформирования инженерного образования и потребитель-
ским бюджетам.   

В статье «Проектирование системы расширенного воспроизводства кадров для ТЭК в контексте 
очередного реформирования инженерного образования» В.Г. Мартынова, д-ра экон. наук, профес-
сора, академика РАО, ректора Российского государственного университета нефти и газа (националь-
ного исследовательского университета) им. И.М. Губкина, О.В. Будзинской, д-ра экон. наук, доцента 
Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского универ-
ситета) им. И.М. Губкина, В.С. Шейнбаума, канд. техн. наук, профессора Российского государствен-
ного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) им. И.М. Губкина, 
обсуждается проектирование системы расширенного воспроизводства кадров для ТЭК с учётом нова-
ций, предложенных Минобрнауки РФ в связи с выходом России из Болонского процесса. В центре вни-
мания авторов вопросы о целесообразности исключения ступени специализированного образования, 
продлевая срок базового по инженерным направления подготовки кадров, а также о месте портфолио 
компетенций работников и претендентов на трудоустройство в системе ценностей работодателей. В ста-
тье аргументируется не связанность многоуровневости отечественного образования с Болонским про-
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цессом и необходимость системного подхода к оптимизации длительности образовательных программ 
каждого уровня.

Авторами обосновывается тезис о нецелесообразности в ситуации активного развития непрерывно-
го образования единого стандарта для укрупнённых групп направлений и специальностей инженерной 
подготовки в части длительности программ базового и специализированного образования.

В статье «Исследование методик установления потребительских бюджетов как инструмента го-
сударственной и корпоративной социальной политики» А.А. Разумова, д-ра экон. наук, профессора, 
заслуженного работника Минтруда России, советника генерального директора Всероссийского науч-
но-исследовательского института труда Минтруда России, В.А. Сковпень, канд. экон. наук, ведущего 
научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России, 
В.П. Старокожевой, младшего научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута труда Минтруда России, представлен сравнительный анализ различных методических под-
ходов по разработке минимального (восстановительного) потребительского бюджета. Авторами рас-
сматриваются отечественные методики, разработанные в разные годы российскими учёными. Особое 
внимание уделяется минимальному (восстановительному) потребительскому бюджету, отражающему 
потребности работников. В статье анализируются теоретические положения формирования потреби-
тельских бюджетов, представлено авторское определение потребительского бюджета. Также авторами 
выбраны, сгруппированы и систематизированы соответствующие методики. Наряду с этим выявлены 
положительные аспекты изученных методик, которые необходимо принимать во внимание при совер-
шенствовании минимального (восстановительного) потребительского бюджета. В статье рассмотрена 
зависимость расходных статей потребительских бюджетов (продукты питания, непродовольственные 
товары, услуги) и соответствующих потребительских корзин от группы физической активности и при-
родно-климатических условий. Авторами определены направления возможного использования матери-
алов исследования при формировании и реализации российской социальной политики.

В рубрике «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» опубликована статья, посвящённая регио-
нальной динамике рождаемости населения России во второе пятнадцатилетие ХХI столетия.   

В статье «Региональная динамика рождаемости населения России во второе пятнадцатилетие 
ХХI столетия» Л.Л. Рыбаковского, д-ра экон. наук, профессора, главного научного сотрудника Инсти-
тута демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического цен-
тра РАН, Т.А. Фадеевой, канд. экон. наук, ведущего научного сотрудника Института демографических 
исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, объектом ис-
следования являются происходившие в первую четверть ХХI века процессы воспроизводства населе-
ния, одним из которых является рождаемость. В статье показано, что депопуляция, вызванная как рос-
том смертности, так и сокращением рождаемости, продолжалась в начале ХХI века, изменив лишь свои 
составляющие. Также определён период переломного момента бывшего сравнительного благополучия в 
демографическом развитии России и рассмотрены последующие изменения, связанные с полосой естес-
твенной убыли. Авторами представлен анализ региональной дифференциации динамики рождаемости 
в России в десятые-двадцатые годы ХХI века и влияния на них мер демографической политики. Показа-
но, что улучшение демографической ситуации, как и наступление депопуляции в этот период связаны 
с двумя факторами – изменением возрастных коэффициентов рождаемости и численностей женщин 
репродуктивных групп. В статье определены ожидаемые изменения в рождаемости в краткосрочной и 
длительной перспективе и необходимость в принятии новой продуманной демографической политики.

В рубрике «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» опубликована статья, посвящённая отноше-
нию наёмных работников к основному и дополнительному образованию. 

Статья «Отношение наёмных работников к основному и дополнительному образованию (на при-
мере Республики Татарстан)» Е.А. Алексеевой, соискателя Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, кафедры общей и 
этнической социологии, направлена на выявление закономерностей в отношении наёмных работников, 
занятых в разных сферах деятельности и имеющих различные социально-демографические характерис-
тики, к образованию. Исследование выполнено с привлечением анкетного опроса работников разных 
сфер деятельности Республики Татарстан и глубинного интервью, а также вторичного анализа данных 
всероссийских опросов ВЦИОМ. В статье оценивается противоречивость отношений рынка труда и 
системы образования, анализируется парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, присутствует 
сильнейшая нехватка персонала, а с другой стороны, возрастают требования работодателей к уровню 
подготовки и компетенциям работников. Автором дан сравнительный анализ сложившегося у предста-
вителей старшего возраста и у молодёжи отношения к основному образованию. Также анализируется 
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частота получения дополнительного образования и выявляются планы на обучение с учётом возраста, 
сферы деятельности и должности. В статье определяются влияющие на формирование отношения наём-
ных работников к образованию факторы и показано значение основного и дополнительного образова-
ния для трудовой стратегии современного человека.

В рубрике «ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» опубликована статья, посвящённая брачным от-
ношениям.   

В статье «Развод – окно в свободу?» О.Н. Жупник, канд. филос. наук, ведущего специалиста по учеб-
но-методической работе кафедры философии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадс-
кого, предметом исследования являются мотивы, ведущие к дестабилизации брачных отношений. Цель 
работы – социально-философская рефлексия феномена развода, попытка ответить на вопрос, является 
ли развод «окном в свободу». Автором предложен социально-философский анализ феномена развода 
как расторжения самых тесных взаимоотношений, существующих в обществе – отношений между му-
жем и женой, между родителями и детьми. Дано критическое осмысление современных общественных 
позиций по отношению к браку как «ограничивающим свободу узам», а к разводу, как «окну в свободу». 
С привлечением данных авторского регионального исследования в Крыму исследованы мотивы разво-
дов, среди которых выделены проблемы мировоззренческого и личностного характера, а также другие 
мотивы. В статье проанализированы факторы влияния и риски разводов. По результатам исследования 
сформулированы выводы о влиянии восходящего тренда разводимости и нисходящего тренда брачева-
ния на институт семьи.

В рубрике «НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ» опубликованы две статьи. 
«Российская семья в условиях санкций. Стандарты жизни и государственная политика» по ито-

гам XIII Международной научно-практической конференция «Абалкинские чтения–2024» – «Экономи-
ка России в условиях санкций». Авторы – Бобков В.Н., д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, директор Научного центра экономики труда Российского экономичес-
кого университета им. Г.В. Плеханова, Одинцова Е.В., канд. экон. наук, руководитель научного проекта 
Лаборатории исследований социально-трудового положения домохозяйств с детьми Института эконо-
мики РАН.

«О международном научном семинаре «Культурное наследие лонгобардов в Монце – европейс-
кая ценность» и культурном маршруте «Пути лонгобардов по Европе». Автор – Ралица Савова, кан-
дидат наук, Университет Печ, Венгрия; официальный представитель в Центральной и Восточной Европе 
европейского культурного маршрута «Дороги лонгобардов по Европе», Чивидале-дель-Фриули, Италия; 
член редакционного комитета онлайн-журнала истории и историографии «Storia e Futuro», Болонья, 
Италия; член редколлегии журнала «Уровень жизни населения регионов России».  

Главный редактор, 
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Аннотация
События, начавшиеся в феврале 2022 года, и последовавшие за ними новые, гораздо более серьёзные западные санкции, а так-
же уход из страны ряда иностранных компаний, потребовали существенной интенсификации работы российской промышленности. 
Однако выяснилось, что предприятиям реального сектора экономики остро не хватает инженерно-технических и рабочих кадров. 
Наиболее крупные предприятия, получившие серьёзные государственные заказы, решают кадровую проблему резким повышением 
заработной платы. В то же время до половины промышленных предприятий указывают на сохраняющийся дефицит кадров. В статье, 
в рамках ретроспективного описания ситуации с кадровой обеспеченностью российской промышленности, показано, что, начиная с 
«дефолта» 1999 года, при наступлении очередного кризиса звучат декларации о важности развития собственной промышленности 
и объявляется о соответствующем повороте в экономической политике, однако, в реальности практически ничего не меняется, дока-
зательством чему служит нынешний кадровый кризис. Исследования, проведённые при участии автора в последние двадцать лет и 
касающиеся трудовой мобильности выпускников вузов (2005 г.); представлений студенческой молодёжи о востребованности инже-
нерного труда (2007 и 2010 гг.); работы учреждений профтехобразования в промышленно развитом городе (2014 г.); кадровой обес-
печенности приоритетных отраслей промышленности (2016–2017 гг.), позволили выявить причины кадрового дефицита и условия 
его преодоления. Ключевыми причинами являются низкий уровень рентабельности промышленных предприятий, нестабильность 
загрузки, неясность перспектив, а первопричиной – экономическая политика, построенная на изначально неверных постулатах и в 
интересах глобальных конкурентов. Соответственно, условием преодоления кадрового дефицита является, во-первых, проведение 
такой денежно-кредитной, бюджетно-налоговой и внешнеторговой политики, которая позволила бы высокотехнологичному сектору 
выйти на необходимый для привлечения и удержания квалифицированной рабочей силы уровень рентабельности, и, во-вторых, вы-
страивание государством эффективной системы стратегического планирования, позволяющей предприятиям надёжно планировать 
свою деятельность на длительный срок. 

Ключевые слова: промышленность, инженерно-технические работники, промышленные рабочие, дефицит кадров, профессио-
нально-техническое образование, экономическая политика, стратегическое планирование
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Abstract
The events that began in February 2022, and the subsequent new, much more serious Western sanctions, as well as the departure of a 
number of foreign companies from the country, required a significant intensification of the work of Russian industry. However, it turned out 
that enterprises in the real sector of the economy are acutely short of engineering, technical and labor personnel. The largest enterprises 
that have received serious government orders solve the personnel problem by sharply increasing wages. At the same time, up to half of 
industrial enterprises indicate a continuing shortage of personnel. The article presents a retrospective description of the situation with staff-
ing in Russian industry. It is shown that, starting from the “default” of 1999, with the onset of the next crisis, declarations are made about 
the importance of developing one’s own industry and a corresponding turn in economic policy is announced, however, in reality, practically 
nothing changes, as evidenced by the current personnel crisis. Research conducted with the participation of the author over the past twenty 
years and concerning the labor mobility of university graduates (2005); students' ideas about the demand for engineering work (2007 and 
2010); work of vocational education institutions in an industrialized city (2014); personnel supply in priority industries (2016–2017), made 
it possible to identify the reasons for the personnel shortage and the conditions for overcoming it. The key reasons are the low level of 
profitability of industrial enterprises, instability of workload, unclear prospects, and the root cause is an economic policy built on initially 
incorrect postulates and in the interests of global competitors. Accordingly, the condition for overcoming the personnel shortage is, firstly, 
the implementation of such monetary, fiscal and foreign trade policies that would allow the high-tech sector to reach the level of profitability 
necessary to attract and retain qualified labor. And, secondly, the state builds an effective strategic planning system that allows enterprises 
to reliably plan their activities for the long term.
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Введение
Проблема дефицита кадров в реальном сек-

торе экономики, которой посвящена статья, име-
ет хронический характер, и при всей её важности 
десятилетиями не находила решения. Очередной 
вал сообщений об острой нехватке нужных про-
мышленности специалистов поднялся в 2022 году 
на фоне событий, потребовавших спешного 
увеличения объёма выпуска промышленной 
продукции различного назначения. Крупные 
предприятия отчасти решили проблему путём  
резкого повышения зарплат, ставшего возмож-
ным вследствие получения серьёзных государс-
твенных заказов. Многие же предприятия продол-
жают испытывать дефицит кадров в настоящем и 
прогнозируют его в будущем в случае расшире-
ния производства. Так, по состоянию на январь 
2024 г. на недостаток квалифицированных кадров 
жаловались 47% руководителей промышленных 
предприятий1. При этом, судя по проведённому 
Центральным Банком опросу предприятий нефи-
нансвого сектора, зарплатная гонка также имеет 
свои пределы2, и уже в декабре 2023 г. опрошен-
ные РБК эксперты высказали предположение, что 
пик роста зарплат остался позади, поскольку у 
бизнеса нет возможностей для её продолжения, 
особенно с учётом роста стоимости денег3. В свою 
очередь, специалисты Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) 
указывают на вызванное форсированным струк-
турным сдвигом в сторону обрабатывающих про-
изводств, способных предложить более высокую 
зарплату, перетекание трудовых ресурсов из дру-
гих секторов экономики, малого и среднего биз-
неса, где теперь формируется кадровый дефицит. 
Кроме того, специалисты полагают, что с высокой 
вероятностью, в силу ограниченности производс-
твенных мощностей, пик спроса на рабочую силу 
в обрабатывающих производствах уже пройден, и 
его дальнейший рост возможен при вводе новых 

1 Нехватка кадров в промышленности установила новый 
рекорд // rbc.ru: [сайт]. 25.01.2024. URL: https://www.rbc.ru/eco
nomics/25/01/2024/65b122ac9a79473a6cc106e0 (дата обращения: 
14.03.2024).

2 Мониторинг предприятий: Информационно-аналити-
ческий комментарий. № 12, декабрь 2023 года // cbr.ru: [сайт]. 
19.12.2023. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/ 
46691/1223.pdf (дата обращения: 14.03.2024).

3 Эксперты заявили о пройденном пике «зарплатной гон-
ки» в России // rbc.ru: [сайт]. 1.12.2023 г. URL: https://www.rbc.
ru/economics/01/12/2023/65686eac9a7947f071c3e924 (дата обра-
щения: 17. 01.2024).

мощностей, а это упирается в вопрос инвести-
ций, связанный, в свою очередь, с экономической 
политикой в целом. Не случайно учёные подчёр-
кивают, что она должна приобрести активный 
характер вместо ставшего уже привычным ситу-
ативного реагирования на возникающие шоки и 
дисбалансы [1]. 

Кроме того, даже если количественно вос-
полнить дефицит кадров отчасти удалось, сохра-
няет актуальность вопрос качества работников, 
который не решается в одночасье. Так, эксперты 
указывают на специфическую для высокотехно-
логичных отраслей продолжительность циклов 
воспроизводства рабочей силы, связанную с дли-
тельностью подготовки специалистов; сложным 
характером труда; продолжительным периодом 
трудовой адаптации; значением отраслевого опы-
та, уникальностью и сложностью производствен-
ной базы, многоуровневой кооперацией и т.д. [2]. 

Научная разработанность темы 
Тема дисбалансов в обеспеченности трудо-

выми ресурсами российской промышленности 
давно присутствует в исследовательском поле. 
В начале-середине «нулевых» исследователями, 
с одной стороны, фиксировалась проблема вы-
нужденного сохранения избыточной, но недо-
статочно квалифицированной рабочей силы и 
изучались меры, принимаемые фирмами для её 
решения [3] (при этом подчёркивалось, что уни-
версального показателя дефицита либо избытка 
трудовых ресурсов не существует, и судить об 
этом можно лишь на основе совокупности всей 
информации о ситуации на рынке труда [4]), а с 
другой – выяснялись мотивы, по которым работо-
датели вложениям в модернизацию предприятий 
предпочитают использование массы дешёвых ма-
локвалифицированных работников [5]. Затем во 
всё большем количестве стали появляться статьи, 
посвящённые проблеме дефицита кадров в про-
мышленности и его причинам. Как в российском, 
так и в зарубежном сегменте существенная часть 
работ посвящена проблеме снижения интере-
са молодёжи к работе в промышленном секторе 
[6–8], а также качества профессиональной подго-
товки – её соответствия современным требовани-
ям [9]. Ещё один довольно значительный сегмент 
публикаций посвящён количественной нехватке 
кадров в конкретных отраслях [10], претензиям 
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работодателей к уровню подготовки тех, кто всё-
таки приходит работать на производство [11],  
а также мерам по преодолению выявленных про-
блем [12]. 

Предмет, объект, цель, гипотеза. Объектом 
исследования является испытываемый приори-
тетными отраслями промышленности в течение 
многих лет дефицит инженерно-технических и 
рабочих кадров, предметом – факторы, порож-
дающие и воспроизводящие указанный дефицит,  
а целью – определение условий, необходимых для 
того, чтобы промышленные предприятия мог-
ли привлекать и удерживать нужные им кадры,  
а также политики государства, призванной обес-
печить искомые условия. В задачи проведённых в 
разные годы последних двадцати лет исследова-
ний, о которых ниже пойдет речь, входили: оп-
ределение направлений и детерминант трудовой 
мобильности выпускников вузов, чьи специаль-
ности имеют отношение к наукоемким отраслям 
промышленности; выявление представлений 
студентов о востребованности профессии инже-
нера и промышленного рабочего и перспективах 
модернизации российской экономики; изучение 
условий работы учреждений профтехобразо-
вания, готовящих кадры для промышленности,  
и востребованности их выпускников; возмож-
ности приоритетных отраслей промышленности 
планировать и удовлетворять свои кадровые пот-
ребности. Гипотеза состоит в том, что испытыва-
емый реальным сектором экономики кадровый 
дефицит есть результат длительного тяжёлого 
положения соответствующих отраслей, обуслов-
ленного реализовывавшейся в течение трёх деся-
тилетий экономической политики, построенной 
на изначально неверных постулатах и в интересах 
глобальных конкурентов. Низкий уровень рен-
табельности не позволял промышленным пред-
приятиям конкурировать за квалифицированных 
работников с более благополучными секторами 
экономики, а нестабильность загрузки и неяс-
ность перспектив – прогнозировать свои кадро-
вые потребности и ориентировать на них систе-
му профессионального образования. Снижение 
же качества подготовки связано с ухудшением 
контингента поступающих в образовательные 
учреждения, готовящие кадры для не способных 
предложить молодёжи конкурентную зарплату 
отраслей, а также с внедрением принципа поду-
шевого финансирования, не позволяющего осу-
ществлять отсев неспособных и немотивирован-
ных учащихся. 

Данные и методы. Основу статьи составляют 
результаты ряда исследований, проведённых при 
участии или под руководством автора. Это, во-пер-
вых, проект «Поведение молодых образованных рос-

сиян на современном рынке труда» (2005 г.), в ходе 
которого на основе репрезентативной для России 
выборки было опрошено 600 выпускников вузов 
в возрасте до 35 лет, получивших высшее образо-
вание в 1993–2004 гг. Во-вторых, очередной этап 
квази-лонгитюдного проекта «Таганрог» (2014 г.)4, 
в рамках которого одним из направлений для уг-
лублённого изучения была выбрана подготовка 
кадров для местной промышленности, для чего 
была проведена серия глубинных полуструк-
турированных интервью (N=6) с руководством 
авиационного техникума, техникума машино-
строения и металлургии, а также механического 
колледжа, вобравшего в себя 6 профтехучилищ 
аналогичного профиля. Кроме того, были про-
анализированы ответы на вопросы об условиях 
обучения и возможностях трудоустройства по-
павших в выборку, репрезентирующую население 
Таганрога, учащихся учреждений профтехобра-
зования (N=32). В-третьих, проект «Трудовой 
потенциал как объект стратегического планиро-
вания» (2015–2017 гг.), в рамках которого была 
изучена ситуация с обеспеченностью кадрами в 
двух группах регионов: а) со специализацией на 
наукоёмких производствах, в том числе двойно-
го назначения – авиастроение, приборостроение 
и т.п. (Воронежская, Нижегородская и Ново-
сибирская области) и б) специализирующихся 
на создании потребительских благ – пищевая и 
легкая промышленность, агропром (Ивановская 
область, Краснодарский край, Республика Ады-
гея). В каждом регионе были проведены серии 
глубинных полуструктурированных интервью 
с руководством предприятий, отраслевых ассо-
циаций, торгово-промышленных палат (N=22) и 
руководством учреждений высшего и среднего 
профессионального образования (N=12), а также 
анкетирование студентов местных вузов, техни-
кумов и колледжей, готовящих кадры для соот-
ветствующих производств. Помимо собственных 
эмпирических данных, важными источниками 
информации стали многочисленные научно-
практические мероприятия, посвящённые про-
блемам развития реального сектора экономики,  
а также доклады и иные аналитические материа-
лы, подготовленные академическими и деловыми 
сообществами.

Результаты
Существовавшая в советский период система 

образования и мощная промышленность предо-
пределяли возможность подготовки высококва-

4 Впервые исследование, посвящённое изучению уровня 
и качества жизни типичного российского города (проект «Та-
ганрог») проведено в 1968 г.; очередной этап – в 2013–2015 гг. 
Подробнее о проекте в целом и о последнем по времени этапе 
См.: [13].
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лифицированных инженерных и рабочих кадров, 
лучшие из которых привлекались к работе в наи-
более передовых отраслях. Качественное препо-
давание точных наук, профориентация и вовлече-
ние в техническое творчество детей и юношества, 
отработанные программы практико-ориентиро-
ванного обучения, широкие возможности тру-
доустройства и адаптационное сопровождение 
молодого специалиста в первые годы трудоуст-
ройства – всё это было частью промышленной 
политики государства. 

Разрыв хозяйственных связей, резкий спад 
промышленного производства, отказ государства 
от необходимой поддержки и протекционизма в 
1990-е годы, открытие внутреннего рынка для за-
рубежных товаропроизводителей, изменение при-
оритетов государства, оказывающего поддержку 
экспортно-ориентированным отраслям низких 
переделов и финансовому сектору и не финанси-
рующего надлежащим образом госзаказ (вплоть 
до гособоронзаказа) привели к резкому снижению 
уровня заработной платы ИТР и квалифицирован-
ных рабочих, а с ним – и социального престижа ра-
боты в научно-промышленном секторе экономики 
и, как следствие, спаду интереса молодёжи к техни-
ческим специальностям [14]. 

Дефолт 1998 года и последовавшее за ним 
некоторое оживление промышленности силами 
правительства Примакова-Маслюкова как буд-
то бы открыли возможности для обратных тен-
денций. Например, популярная в те годы газета 
«Известия» в статье под заголовком «Спрос на 
банкиров падает, зато на бухгалтеров и инжене-
ров растет» писала: «Число рабочих мест по спе-
циальностям «финансы и кредит» и «банковское 
дело» будет неуклонно сокращаться»; «такая спе-
циальность, как «менеджмент», уже сегодня вы-
зывает лёгкое недоумение у работодателей…» и 
давала следующий прогноз: «Ожидается значи-
тельный рост спроса на инженеров: через пять 
лет понадобятся связисты и электронщики, спе-
циалисты в области тонкой химической техноло-
гии и пищевой промышленности» [15]. 

Однако, отставка уже весной 1999-го года 
ориентированного на промышленное развитие 
правительства Примакова-Маслюкова, а затем 
и изменившаяся экономическая конъюнктура, 
связанная с ростом мировых цен на углеводоро-
ды, повернула страну к сырьевой и торгово-пос-
реднической модели развития, что неизбежно 
сказалось на рынке труда. Так, в 2005 году, спустя  
7 лет после известинского и подобных прогно-
зов, нами было проведено исследование поведе-
ния на рынке труда выпускников вузов, имеющих  
5–7-летний опыт послевузовского трудоустройс-
тва. Полученные данные недвусмысленно говори-

ли о невостребованности (не вообще, а в услови-
ях рыночной конкуренции) квалифицированных 
специалистов инженерного и естественно-науч-
ного профиля: ответы «работа по вузовской спе-
циальности есть, но за неё плохо платят», либо 
«работы для специалистов данного профиля нет 
вообще, они не нужны» выбрали 80,0% химиков, 
химиков-технологов, 75% математиков и физи-
ков; 66% биологов, биотехнологов, физиологов; 
47,0% специалистов в области электро- и радио-
техники, электроники, приборостроения и связи; 
42,6% инженеров машиностроительных отраслей. 
В то же время, более 75% выпускников, чья спе-
циальность была связана с финансами, торговлей, 
бытовым и досуговым сервисом, юриспруденцией 
и т.п. выбрали вариант ответа «специалисты это-
го профиля нужны и их труд неплохо оплачивает-
ся»; неплохо себя ощущали на рынке труда вы-
пускники строительных вузов, программисты и 
фармацевты [16]. Именно в перечисленные выше 
сферы массово перетекали невостребованные 
инженеры и учёные. Причины этого были более 
чем очевидны: сложившиеся в российской эконо-
мике диспропорции, дискриминирующие науч-
но-производственные отрасли и не позволяющие 
им, в отличие от привилегированных сырьевых и 
финансовой отраслей, привлекать и удерживать 
нужные кадры. Проведённое двумя годами позже 
(2007 г.) другое исследование подтвердило выяв-
ленные тенденции. В ходе опроса студентов Мос-
ковской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова5 были названы, причём в рамках открытого 
вопроса6, следующие, наиболее престижные у их 
сверстников профессии: «экономист/финансист» 
(названы половиной опрошенных), «юрист» (чет-
верть опрошенных), «программист» (пятая часть 
респондентов). Кроме того, почти треть респон-
дентов назвали наиболее перспективной работу 
в силовых структурах, а пятая часть – в системе 
государственного управления [15].

На фоне экономического кризиса 2008 года 
информационный фон вновь заполнился заявле-
ниями о скорых переменах в характере российс-
кой экономики. Однако особого эффекта подоб-
ные декларации не возымели – молодёжь не ус-
тремилась в сферу точных и естественных наук, 
о чём говорил сравнительный анализ баллов ЕГЭ, 
необходимых для поступления в вузы разного 
профиля. И в рамках нового опроса студентов 
МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова (2010 г.) в от-
ветах на открытый вопрос о первой пятёрке на-
иболее престижных у молодёжи профессий вновь 

5 Опрашивались студенты третьего и четвёртого курса 
МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова (N=160).

6 В отличие от традиционного оформления этого воп-
роса в виде выбора из предложенного списка профессий,  
в данном опросе использовался открытый вопрос.
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оказался знакомый набор из экономистов/финан-
систов, юристов, программистов, переводчиков, 
психологов, политиков/чиновников. Инженер, 
как и учёный, назывались в единичных случаях. 
И на вопрос, становится ли среди их сверстников 
больше желающих пойти учиться в инженерные 
вузы, в абсолютном большинстве случаев был 
получен отрицательный ответ и даны пояснения, 
отсылающие к низкой зарплате. В результате, по 
мнению большинства респондентов, учиться на 
инженеров идут либо очень толковые и верные 
призванию (за которыми, добавим, с младших 
курсов охотились зарубежные компании, предла-
гая заметно более высокие зарплаты и перспекти-
вы профессионального и карьерного роста [17]), 
либо совершенные «оболтусы» 7 [15].

Отметим, что часть респондентов указали, что 
в перспективе инженерное образование должно 
стать востребованным, а труд инженера адекватно 
оплачиваемым. Однако, как следовало из ответов 
на другие вопросы, молодёжь не очень верила в то, 
что российская экономика изменится соответству-
ющим образом: совокупность ответов на вопросы 
о сути модернизации8, основных препятствиях на 
её пути и возможности их преодоления говорили 
об изрядном скепсисе. Так, одним из основных 
препятствий респонденты называли (вопрос был 
открытым) коррупцию, приводящую, как они по-
ясняли, к потере выделяемых на развитие средств, 
а также ограничению свободы бизнеса. При этом 
большинство не верило в возможность сокраще-
ния масштабов коррупции до уровня, имеющего 
место в развитых экономиках [15]. 

Представления студентов о востребованных 
профессиях вполне совпадали с информацией с 
популярных рекрутинговых сайтов: пришедшая 
в себя после очередного кризиса российская эко-
номика востребовала, подкрепляя это рублём, 
специалистов по продажам, бухучёту и финансам 
предприятия, страховым и банковским продук-
там, а также программистов, обеспечивающих 
компьютерную поддержку подобной деятельнос-
ти. Да, предлагаемая инженерам зарплата была 
уже не столь низкой как в 1990-е, но в большинс-
тве случаев явно не соответствовала интеллекту-
альным усилиям, требующимся для освоения этой 
профессии, и уровню сложности этого труда [15]. 
И главное: денежное вознаграждение, предлага-
емое специалистам в области разработки слож-
ной машиностроительной и электротехнической 
продукции, по-прежнему заметно отставало от 

7 Респондентам был задан вопрос о том, какие, с точки 
зрения способностей, молодые люди идут получать техни-
ческое образование.

8 Сюжет о модернизации и её перспективах был включен 
в опрос в связи с актуализацией этой темы в информацион-
ном пространстве в период президентства Д. Медведева.

того, что предлагалось тем, кто всего лишь про-
даёт её зарубежные аналоги. Причина была всё 
та же: в разрез с тем, что говорилось с высоких 
трибун, наукоёмкие отрасли и с началом кризиса  
2008–2009 гг. так и не вошли в круг привилеги-
рованных секторов экономики. Анализ анти-
кризисных мер правительства недвусмысленно 
свидетельствовал о том, что, в то время как фи-
нансовый сектор и сырьевые отрасли получали 
реальную бюджетную поддержку, в отношении 
обрабатывающей промышленности правительс-
тво в основном ограничивалось словами о «при-
оритезации приоритетов»9. Более того, в 2012 го-
ду российский реальный сектор экономики 
столкнулся с ещё одним грозным вызовом – при-
соединением к ВТО, закреплявшим избыточную 
открытость российского внутреннего рынка и 
ограничивающим государство в его праве под-
держивать отечественных товаропроизводите-
лей [18].

Проведённое нами летом 2014 г. в рамках про-
екта «Таганрог» более детальное исследование ра-
боты системы профтехобразования [19] показало, 
что существенное влияние на качество подготов-
ки рабочих кадров (а также на привлекательность 
рабочих профессий в глазах молодёжи) оказывает 
имеющаяся у соответствующих образовательных 
учреждений (далее – ОУ) материально-техничес-
кая база. По словам наших экспертов, работода-
тели нередко не допускают молодых рабочих к 
дорогостоящему оборудованию, поскольку те не 
обучались работе на современных станках. К мо-
менту проведения исследования ситуация в этой 
части менялась к лучшему – за счёт создания на 
базе одного из ОУ городского ресурсного центра, 
а также оборудования, приобретённого на гранты 
приоритетного национального проекта «Образо-
вание» и в рамках соответствующей Федеральной 
целевой программы. В частности, руководство 
техникума машиностроения и металлургии с гор-
достью рассказывало о закупленном с прицелом 
на 10-летнюю перспективу оборудовании для 
подготовки операторов станков с ЧПУ послед-
него поколения, для ориентированных на подго-
товку кадров для предприятий города радиомон-
тажной, сталеварной и металлообрабатывающей 
лабораторий. Отмечалось, что программа техни-
ческого перевооружения учреждений профтехоб-
разования предусматривает 4-канальное финан-
сирование: федеральное, региональное, средства 
ОУ и предприятий, и, например, местное авиаци-
онное предприятие, будучи серьёзно ограничен-
ным в деньгах, планировало вложиться выделе-
нием оборудованной инженерными коммуника-

9 В Москве прошла антикризисная секция МЭФ // bigness.
ru: [сайт]. 18.02.2015. URL: https://www.bigness.ru/news/2015-
02-18/budget/147184/ (дата обращения: 14.03.2024).
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циями производственной площадки, в то время 
как ОУ закупит станки для подготовки нужных 
заводу рабочих (прежде всего, собирающих фю-
зеляж самолета клепальщиков). 

В то же время, сохранялся ряд ставших хро-
ническими серьёзных проблем. Так, усилиям 
руководства ОУ по омоложению педагогичес-
ких кадров явно противоречил уровень оплаты 
труда: эффективный контракт предусматривал 
низкую базовую ставку (в 2014 г. – чуть больше 
8 тыс. руб.), размер же стимулирующей надбавки 
ограничивался 30 процентами. Дополнительные 
проблемы создал переход на подушевое финан-
сирование, причём не только в силу неадекват-
ного размера норматива финансирования, но и 
соотношения численности педагогов и учащихся. 
Так, «оптимизация» штатной численности при-
вела к резкому сокращению числа мастеров про-
изводственного обучения, из-за чего пострадала 
и производственная практика – разбросанными 
по разным предприятиям практикантами стало 
некому заниматься. Потребность в максималь-
ном сохранении «душ» не позволяет отчислять 
неспособных или нерадивых студентов, притом, 
что наблюдавшиеся руководством ОУ тенденции 
говорили о резком ухудшении качества посту-
пающего контингента с точки зрения школьных 
знаний – вплоть до того, что в авиационный тех-
никум поступали учиться (а в силу невостребо-
ванности туда, в конце концов, стали принимать 
всех, кто подал документы) не умеющие решать 
пропорции, возводить в степень и т.п. Правда,  
в ходе «оптимизации» все колледжи одного про-
филя были объединены в единый механический 
колледж, вследствие чего там возник конкурс из 
нескольких человек на место. 

Основной причиной невостребованности ОУ, 
готовящих кадры для промышленных предпри-
ятий (в колледжи по подготовке автослесарей, 
парикмахеров и поваров, напротив, высокий кон-
курс) и, как следствие, низкого уровня мотивации 
и знаний у обучающихся, является не устраива-
ющий молодёжь низкий уровень оплаты труда и, 
соответственно, социального престижа тех, кто 
работает на производстве. Например, на момент 
исследования самую высокую зарплату (целых 
12–15 тыс. руб.) предлагал металлургический 
завод. На авиазаводе проучившимся в авиаци-
онном техникуме 5 лет и получившим хорошую, 
практически инженерную подготовку, старшим 
техникам зарплаты, по словам директора тех-
никума, предлагались «просто символические». 
Первопричиной же этого руководители ОУ на-
зывали тяжёлое финансовое положение предпри-
ятий машиностроения, приборостроения, элект-
роники, обусловленное нестабильностью заказов, 

переходом от одного собственника / учредителя 
к другому, бесконечной сменой руководства, не-
ясностью перспектив. Например, руководство 
техникума машиностроения и металлургии с пе-
чалью рассказывало о том, как в расчёте на кадро-
вые потребности некогда головного предприятия 
по производству радиоэлектронной аппаратуры 
для подводных лодок они оснастили свою радио-
монтажную мастерскую купленным на средства 
гранта современным финским оборудованием, но 
в ней оказалось некого обучать, поскольку к этому 
моменту на предприятии закрылись монтажные 
и сборочные цеха. Практически перестало зака-
зывать кадры и местное предприятие энергети-
ческого машиностроения, которое «никак не вы-
рвется из ямы и распродаёт площадки под своими 
цехами под торговые центры». А автомобильный 
завод, когда-то дававший работу 12 тысячам ра-
бочих, был и вовсе обанкрочен. Возрождению же 
предприятий, помимо фундаментальных причин 
макроэкономического характера, мешает выбы-
тие уникальных кадров, которые могли бы пере-
давать свой опыт молодым. В наилучшем поло-
жении (стабильная работа, новое оборудование, 
более высокие зарплаты) на момент исследования 
находилось металлургическое предприятие, хотя, 
по словам наших собеседников, и там, в силу про-
цессов в мировой экономике, наметились нега-
тивные тенденции10. На этом фоне опрошенные 
нами эксперты выражали надежду на то, что го-
сударство, всё-таки, повернется лицом к высоко-
технологичным отраслям [19]. 

Возникший в том же году новый фактор –  
введение западных санкций, а затем, в ноябре  
2014 г., двукратная девальвация рубля наглядно 
продемонстрировали степень зависимости стра-
ны от импорта, и с высоких трибун стали гово-
рить об ускоренном импортозамещении. Были 
приняты законы о стратегическом планировании 
и о промышленной политике, а также введено 
встречное эмбарго на товары из ЕС, а после ин-
цидента с российским самолетом – и на ввоз то-
варов из Турции. И, конечно, вновь заговорили 
о необходимости срочного устранения кадрово-
го дефицита и повышения качества подготовки 
кадров. На совещаниях и научных форумах, в 
правительственных документах зазвучали слова 
об образовательных и научно-производствен-
ных кластерах, дуальной системе образования, 
профстандартах, независимых центрах оценки 
квалификации. Встал вопрос и о том, кого имен-
но и в каком количестве готовить: так, в 2015 году 
автору статьи довелось присутствовать на пос-
вящённом кадровому обеспечению промышлен-

10 Металлурги нашли подводные камни вступления Рос-
сии в ВТО // rbc.ru: [сайт]. URL: http://www.rbcdaily.ru/indus-
try/562949984362266 (дата обращения 18.10.2013).
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ности заседании межведомственной комиссии 
по социально-экономическим вопросам Совета 
безопасности РФ, где рефреном звучал вопрос 
о необходимости определиться с количеством 
и номенклатурой кадров; тогда же на большой 
международной конференции по кадрам, совме-
щённой с российским этапом чемпионата среди 
представителей рабочих профессий World Skills, 
с вопросом, как понять, сколько и каких кадров 
потребуется, к нам обратились представители 
«Объединенной судостроительной корпорации», 
а чуть позже в наш институт пришли деловые 
люди с идеей открытия частного учреждения 
профтехобразования и с тем же вопросом – каких 
рабочих и в каком количестве готовить [20]. 

Помочь ответить на эти вопросы было при-
звано реализованное нами в 2015–17 гг. при под-
держке РФФИ исследование, посвящённое изуче-
нию возможностей долгосрочного планирования 
трудового потенциала приоритетных отраслей. В 
данной статье кратко остановимся на выводах, сде-
ланных по результатам интервью с руководством 
промышленных предприятий, отраслевых ассо-
циаций и региональных торгово-промышленных 
палат, которых мы, с одной стороны, спрашивали 
об их предприятиях – кадровой обеспеченности, 
текущем экономическом положении и прогнозах 
на перспективу, а, с другой – о контексте в целом: 
появилась ли у государства внятная, последова-
тельная промышленная политика, какое влияние 
на их возможность планировать свои кадровые 
потребности и осуществлять соответствующий 
заказ системе образования оказывает принятие 
закона о стратегическом планировании. 

Начнём с тех, порождающих кадровый дефи-
цит проблем, о которых говорили представители 
легкой и пищевой промышленности, а также аг-
ропрома [21]. Остро ощущаемый большинством 
предприятий дефицит кадров связан со старени-
ем работников, тем более что в текстильной от-
расли многие имеют право более раннего выхо-
да на пенсию. Молодёжь не готова к тяжёлым и 
вредным условиям труда, 3–4-сменной работе и 
предпочитает работать в торговле и сфере обслу-
живания, тем более что разница в зарплате неве-
лика; для агропрома дополнительной проблемой 
становится отток молодёжи в город. Предпри-
ятия, работающие «по белому» (выяснилось, что 
в текстильной отрасли кадры оттягивает на себя 
ещё и «теневой сектор»), платить больше не мо-
гут: из-за устаревшего оборудования они вынуж-
дены держать большой по численности персонал, 
притом, что рентабельность у этих отраслей низ-
кая. Последнее обусловлено высокими издержка-
ми, связанными со стоимостью кредита, тари-
фами естественных монополий, а также курсом 

рубля, поскольку существенная часть того, что 
используется в производстве текстиля, сельхозп-
родукции, продуктов питания (сырье, оборудова-
ние, ингредиенты, упаковка и т.д.) – импортные. 
При этом возможности повышения цен на свою 
продукцию у предприятий потребительского сек-
тора ограничены невысокой платёжеспособнос-
тью населения и конкуренцией с более дешёвыми 
товарами зарубежного производства. На момент 
исследования (2016–2017 гг.) руководители пред-
приятий не видели изменений к лучшему – ни в 
отношении факторов, сказывающихся на их из-
держках, ни в отношении покупательной способ-
ности населения. 

Вновь было указано на негативную роль пере-
хода на подушевое финансирование: из-за недо-
бора «душ» в учреждениях профтехобразования 
некоторые направления подготовки просто за-
крылись, и, например, на момент исследования в 
Ивановской области (!) вообще не готовили тка-
чей и прядильщиков [22], сократилась подготовка 
и столь нужных молокозаводам инженеров-тех-
нологов [23]. 

Фактором, не позволяющим планировать 
кадровые потребности (а, значит, и давать соот-
ветствующий заказ системе образования), наши 
собеседники называли невозможность долго-
срочного планирования: реалистичным считает-
ся годичный срок. В качестве свежего примера де-
зориентирующей предприятия неопределённости 
приводилось перманентное муссирование в СМИ 
темы скорой отмены антироссийских санкций  
(а, значит, и встречного российского эмбарго),  
а также уже случившееся к тому времени возвра-
щение на российский рынок турецких товаров. 
Принятие законов о стратегическом планиро-
вании и о промышленной политике восприни-
малось лишь как правильная декларация. Сиг-
налами, побуждающими предприятия строить 
долгосрочные планы и инвестировать в развитие, 
по мнению экспертов, могут выступать лишь кон-
кретные меры поддержки. Некоторые подвижки 
в эту сторону отмечались (субсидирование кре-
дитов для сельхозпроизводителей, льготные кре-
диты для текстильщиков из Фонда поддержки 
промышленности), но, в то же время, говорилось 
о, во-первых, выборочном, непрозрачном харак-
тере поддержки, а, во-вторых, о её весьма скром-
ном размере – особенно в сравнении с условиями 
хозяйствования (стоимостью кредитов, уровню 
налогообложения) у конкурентов – как на Западе, 
так и на Востоке.

В свою очередь опрошенные нами представи-
тели наукоёмких отраслей (авиастроения и т.п.) 
подчёркивали, что и на предприятиях, имеющих 
стратегическое значение, включая ОПК, условия 
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труда не более привлекательны, чем в промыш-
ленности в целом. Неконкурентный уровень 
заработной платы, отсутствие мер социальной 
поддержки, неясные перспективы не позволяют 
привлекать и удерживать молодых ИТР, выпуск 
которых к тому же сократился (на тот момент – 
в 2–3 раза, некоторые направления практически 
исчезли). Что касается качества подготовки, то, 
по оценке экспертов, средний уровень квалифи-
кации примерно на четверть не дотягивает до 
советского: неплохо владея компьютерными тех-
нологиями, выпускники, в то же время, гораздо 
хуже понимают суть физических явлений, менее 
способны к аналитическому мышлению, инже-
нерному творчеству. Помимо прихода в эти вузы 
не самого сильного контингента, причины этого 
связаны и со снижением качества профессорско-
преподавательского состава, источники пополне-
ния которого по понятным причинам также ос-
кудели.

Другой бич, на который указывали наши экс-
перты, – негативные изменения в качестве управ-
ления предприятиями. Немыслимые в советские 
времена управленцы без профильного образова-
ния, к тому же осознающие временность своего 
пребывания на посту («чехарда» в высшем ме-
неджменте стала типичным явлением) и потому 
нацеленные на быстрое извлечение прибыли, 
проводят «с целью повышения экономической 
эффективности» бесконечные оптимизации и 
реструктуризации, всячески экономя на персо-
нале. И, например, в момент нашего посещения 
одного из воронежских авиастроительных пред-
приятий в цехах было отключено отопление, хотя 
на дворе был апрель. Многие внедряемые в сис-
тему оплаты труда ИТР инновации скопированы 
с зарубежного опыта, притом, что он радикально 
отличается от условий труда на российских пред-
приятиях. В результате такие управленческие 
решения нередко не только не решают проблему 
кадрового дефицита, но и усугубляют её. 

Как и в случае с предприятиями потребитель-
ского сектора, в стратегических отраслях имеет 
место очень короткий горизонт планирования.  
В первую очередь это связано с тем, что числовые 
показатели развития отраслей, даже зафиксиро-
ванные в государственных программах, не воп-
лощаются в жизнь. Доходит до того, что вместо  
запланированных нескольких десятков самолетов 
к концу срока действия госпрограммы заключа-
ется контракт на строительство только одного 
самолета, что чрезвычайно нерационально с эко-
номической точки зрения (нет возможностей для 
экономии на масштабах) и, кроме того, разоряет 
не дождавшихся подрядов смежников. Помимо 
провоцирования сиюминутного характера де-

ятельности топ-менеджмента (ориентации на до-
стижение любой ценой текущих показателей без 
учёта стратегической перспективы) такая прак-
тика не позволяет предприятиям просчитывать 
будущие потребности в кадрах и давать чёткие 
ориентиры на их подготовку системе профессио-
нального образования. 

Спустя четыре года после объявления курса на 
импортозамещение, в рамках организованного ас-
социацией промышленников в содружестве с ака-
демической наукой Московского экономического 
форума (МЭФ–2018) мы провели секцию, которая 
так и называлась «Как спланировать и подготовить 
кадры для нового экономического развития» и на 
которой, помимо учёных, собрались представите-
ли производства. К сожалению, как следовало из 
выступлений представителей авиастроения, элек-
тронной промышленности, литейно-механическо-
го производства и др., в части выявленных нами в 
2014–2017 гг. проблем и тенденций практически 
ничего не изменилось. 

Заключение
Итак, по прошествии почти десяти лет с мо-

мента провозглашения курса на импортозаме-
щение, в условиях новых чрезвычайных обстоя-
тельств, выяснилось, что российская промышлен-
ность по-прежнему испытывает острый дефицит 
кадров, хотя, казалось бы, давно ушли в прошлое 
романтические иллюзии начала 90-х, когда рос-
сийское общество, забыв о жесткой конкуренции 
в мировой экономике, рассчитывало на помощь 
западных стран в модернизации советской про-
мышленности. Ушли и насаждавшиеся в обще-
стве заблуждения, что «энергетической сверхдер-
жаве» (каковой в 2000-е годы стала именовать 
себя Россия) можно не производить высокотех-
нологичную продукцию, а закупать её за рубежом 
(высказывание министра экономического разви-
тия Г. Грефа), и, соответственно, учить и воспиты-
вать надо не творцов, а квалифицированных пот-
ребителей (высказывание министра образования 
А. Фурсенко) [24]. 

Однако эти «иллюзии» и «заблуждения» под-
креплялись вполне конкретными и имеющими 
долгосрочные последствия действиями – вопре-
ки мнению российских промышленников и зару-
бежных экспертов [25], широко распахивался для 
ввоза импорта внутренний рынок, что оконча-
тельно было закреплено присоединением к ВТО, 
при этом как на этапе подготовки к присоеди-
нению, так и после него государство принимало 
явно недостаточные защитные меры [26]; внедря-
лись выгодные зарубежным производителям тех-
нические стандарты [27]; создавались невыгод-
ные для отечественных товаропроизводителей 
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условия хозяйствования (налоги, тарифы естест-
венных монополий, кредиты), обусловливающие 
низкий уровень рентабельности реального сек-
тора, его непривлекательность для инвесторов. 
Достаточно вспомнить реформу РАО ЕЭС России 
[28]; введение многочисленных квазиналоговых 
платежей (вроде системы «Платон»); тот факт, 
что на банковский сектор, который каждый кри-
зис под предлогом, что это «кровеносная систе-
ма» экономики, получал от государства весомую 
бюджетную подпитку, приходится совершенно 
мизерная доля инвестиций, направляемых в ре-
альный сектор11. После введения в 2014 г. первых 
западных санкций к этим проблемам добавилась 
волатильность рубля, выгодная финансовым спе-
кулянтам, но серьёзно мешающая зависящим от 
импорта предприятиям реального сектора – не 
случайно, опрошенный РСПП российский биз-
нес, наряду с заниженным курсом рубля, именно 
эту проблему называл ключевой [29].

В последние два года государство резко уве-
личило размер бюджетных вливаний в пред-
приятия, производящие потребовавшуюся ему 
в нынешних форс-мажорных обстоятельствах 
продукцию, что позволило, чуть ли ни в разы, 
увеличить зарплаты, и тем самым решить задачу 
привлечения рабочей силы для выполнения се-
годняшних и завтрашних госзаказов. Это, кстати, 
говорит о том, что ни для кого не является секре-
том, что именно может позволить предприятиям 
привлечь кадры. 

Однако многие проблемы сохраняются. Во-
первых, «бюджетный импульс» не может быть 
бесконечным, да и направлен он лишь на ограни-
ченный сектор экономики [30]. Освобождённые 
западными компаниями ниши во многом заме-
щаются китайской продукцией. Размер установ-
ленной Центральным Банком ключевой ставки 
обусловил резкое удорожание кредита. Курс руб-
ля продолжает быть неустойчивым, притом, что 
импортная составляющая в производимой на 
территории России продукции по-прежнему вы-
сока. Уровень жизни населения, от которого зави-
сит востребованность продукции предприятий 
потребительского сектора, остаётся низким [31].

Кроме того сохраняется и характерная для 
российской экономики проблема обособленности 
отраслей и предприятий, в силу которой промыш-
ленники оказываются в неведении относительно 
тенденций, происходящих в общественном секто-
ре экономики и оказывающих существенное вли-
яние на их работу (автору статьи уже приходилось 
приводить пример того, как на одном из форумов, 

11 Эксперты: реальный сектор экономики оказался не-
выгодным для банковских инвестиций // tass.ru: [сайт]. 
17.07.2017. URL: https://tass.ru/ekonomika/4406419 (дата обра-
щения: 14.03.2024).

посвящённых развитию российского машино-
строения, для руководителей приоритетных от-
раслей явным открытием стала связь между, как 
выяснилось, неведомым им процессом внедрения 
в систему профтехобразования подушевым фи-
нансированием и кадровыми проблемами [20]). 
Да, на фоне событий, начавшихся в 2022 году, оп-
ределённая рефлексия в отношении реформ об-
разования произошла, но, во-первых, она имела 
усечённый характер – многие важные вопросы 
не затрагивались, в том числе, касающиеся реа-
лизации принципа подушевого финансирования; 
условий труда преподавателей и др. Во-вторых,  
в ближайшие годы размер бюджетных ассигнова-
ний на образование не претерпит существенных 
изменений, притом, что в последние десятилетия 
Россия тратила на каждую ступень образова-
ния, включая и профессиональную подготовку,  
в 2 раза меньше, чем в среднем страны ОЭСР.

Помимо этих и иных макроэкономических 
факторов, следует указать и на проблемы инсти-
туционального характера. Одна из них касается 
вопросов стратегического планирования, а, в ко-
нечном итоге, – качества государственного уп-
равления. Так, известно, что практически ни одна 
из принятых за последние 20 лет стратегий соци-
ально-экономического развития страны не была 
реализована,12 сомнения вызывали и изначально 
закладывавшиеся в них цели и приоритеты. По-
добные же вопросы возникали у специалистов и  
к стратегиям пространственного и научно-тех-
нологического развития [32]. Принятый в 2014 г. 
закон о стратегическом планировании также вы-
зывает многочисленные обоснованные нарека-
ния специалистов, как, во-первых, имеющий из-
начальные дефекты концептуального характера 
[33], а, во-вторых, породивший огромную массу 
плохо согласующихся между собой документов 
[34]. Притом, что именно наличие детально про-
писанных (с указанием сроков и показателей вы-
пуска продукции, конкретных мер поддержки и, 
главное, ответственных за их исполнение) дол-
госрочных государственных программ является 
ключевым условием успешного развития приори-
тетных отраслей, их способности привлекать и 
удерживать квалифицированные инженерные и 
рабочие кадры. 

Таким образом, результаты исследований, 
проведённых нами до и после объявления курса 
на импортозамещение, говорят о подтвержде-
нии гипотезы о том, что причиной испытывае-
мого предприятиями реального сектора эконо-

12 Воронин Ю. Движение без целей: почему провали-
лась «Стратегия-2020» // newizv.ru: [сайт]. 21.11.2019. URL: 
https://newizv.ru/article/general/21-11-2019/dvizhenie-bez-
tseley-pochemu-provalilas-strategiya-2020 (дата обращения: 
16.09.2023). 
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мики кадрового дефицита является отсутствие 
надлежащей промышленной политики, а также 
наличие дефектов в организации работы систе-
мы профессионального образования и изъянов в 
системе стратегического планирования / управле-
ния. Соответственно, задача государства состоит 
в проведении такой денежно-кредитной, бюд-
жетно-налоговой и внешнеэкономической поли-
тики, которая позволила бы высокотехнологич-
ным предприятиям выйти на необходимый для 
привлечения квалифицированной рабочей силы 
уровень рентабельности. Другой важнейшей ме-
рой является обеспечение условий для надёжно-
го долгосрочного планирования предприятиями 
своей деятельности. Необходимо также содейс-
твовать повышению реальных доходов населе-
ния, что особенно важно для предприятий потре-
бительского сектора. Одним из способов является 
снижение стоимости жизни за счёт сдерживания 

цен на товары, используемые для личного пот-
ребления. По расчётам учёных, существуют объ-
ективные предпосылки для понижения индекса 
потребительских цен, но чтобы они реализова-
лись, необходимо более эффективное антимоно-
польное регулирование [35].

И в заключение: в последние годы жизни из-
вестный экономист Д.Е. Сорокин постоянно воз-
вращался к проблеме характерной для российс-
кой истории цикличности, когда порождённый 
экзистенциальным вызовом модернизационный 
рывок ограничивается преимущественно пред-
приятиями оборонного сектора и, в силу систем-
ных дефектов государственного управления, не 
трансформируется в поступательное и динамич-
ное развитие, обусловливая очередное отстава-
ние от глобальных конкурентов [36]. Хотелось 
бы надеяться, что на этот раз описанный цикл не 
воспроизведётся.
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Аннотация
Современная прикладная экономика находится в условиях системного кризиса, который с одной стороны сдерживается государс-
твенной политикой, с другой – действиями бизнеса. Продолжается накопление противоречий между субъектами, организацион-
ными целями и возможностями по их достижению. Для изыскивания необходимых ресурсов, а также поиска резервов произво-
дительности труда необходимы эффективные инструменты, в первую очередь связанные с использованием наработок в облас-
ти прикладной экономики и научной организации труда. Цель исследования – на основе анализа разворачивающихся трендов, 
оценки текущей ситуации в использовании инструментов прикладной экономики труда на предприятиях, определить перспективы 
развития отечественных подходов, аккумуляции передового опыта компаний страны в этих направлениях. Методы исследования: 
экспертные интервью с учёными (проведены 9 интервью с учёными, имеющими опыт научных и прикладных исследований в 
области экономики труда), а также руководителями направлений на промышленных предприятиях (проведены 7 интервью с ди-
ректорами по персоналу, руководителями подразделений ОТиЗ и центров повышения организационной эффективности), анализ 
документов и опыта крупнейших предприятий страны (изучен опыт 11 предприятий). Результаты исследования показали, что не-
обходима разработка и трансляция актуальной методологии повышения организационной эффективности и производительности 
труда через развитие направлений экономики труда на предприятиях. Проект «Производительность труда и занятость населения» 
требует уточнения целей и подходов по их достижению. Необходима консолидация экспертного сообщества в области экономики 
труда и сборка универсальной методологии научной организации труда 2.0, её апробация с учётом доработки для разных отраслей 
экономики. Результаты анализа могут быть полезны учёным в области управления персоналом, экономики труда и организацион-
ной эффективности для актуализации исследовательской повестки, а также предприятиям, которые заинтересованы в повышении 
производительности труда и эффективности работы персонала.

Ключевые слова: экономика труда, прикладная экономика труда, эффективность труда, производительность труда, тренды, раз-
витие бизнеса, управление персоналом
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Abstract
Modern applied economics is in conditions of a systemic crisis, which, on the one hand, is constrained by government policy, and on the 
other, by the actions of business. The accumulation of contradictions between subjects, organizational goals and opportunities to achieve 
them continues. To find the necessary resources, as well as search for reserves of labor productivity, effective tools are needed, primarily 
related to the use of developments in the field of applied economics and scientific organization of labor. The purpose of the study is, based 
on an analysis of unfolding trends, an assessment of the current situation in the use of tools of applied labor economics at enterprises, to 
determine the prospects for the development of domestic approaches, the accumulation of the best experience of the country's companies in 
these areas. Research methods: expert interviews with scientists (9 interviews were conducted with scientists with experience in scientific and 
applied research in the field of labor economics), as well as heads of departments at industrial enterprises (7 interviews were conducted with 
HR directors, heads of occupational safety and health departments and centers for improving organizational efficiency), analysis of documents 
and experience of the country's largest enterprises (the experience of 11 enterprises was studied). The results of the study showed that it 
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Введение
Череда кризисов и внешних потрясений, ис-

черпание традиционных резервов роста, новые 
цели, которые стоят перед страной в условиях мо-
билизационной экономики, а также дефицит пер-
сонала актуализируют потребность в повышении 
производительности труда. В последние десятиле-
тия эту задачу бизнес пытался решать с помощью 
автоматизации производства, технологий береж-
ливого производства, пересмотра своих произ-
водственных систем, цифровизации основных и 
обеспечивающих процессов. Вместе с тем, данные 
направления не дали значительного прироста про-
изводительности труда на уровне страны, а в боль-
шинстве компаний обеспечивали эффекты до той 
поры, пока проекты трансформации продолжа-
лись и были в фокусе внимания топ-менеджмен-
та. Как найти незадействованные резервы крат-
ного повышения производительности труда, как 
создать систему их использования на постоянной 
основе, как обеспечить её самодостаточное функ-
ционирование? Одна из ключевых возможностей – 
системно и повсеместно актуализировать направ-
ление экономики труда в каждой организации, в 
каждой профильной образовательной программе. 

Возникновение и развитие прикладной экономи-
ки труда начинается с создания в 1921 г. Централь-
ного института труда под руководством А.К. Гастева 
и проведения 1-й Всероссийской конференции по 
научной организации труда под председательством 
В.М. Бехтерева. Идеи научной организации труда, 
концентрирующие внимание на таких прикладных 
аспектах, как организация трудовых процессов, оп-
лата труда, нормирование труда, производитель-
ность труда, квалификация труда, условия труда, 
планирование и анализ трудовых показателей, яв-
лялись стержнем экономики труда как прикладной 
науки, так и учебного предмета. Среди исследований 
вопросов прикладной экономики труда в советс-
кий период традиционно выделяют таких авторов 
как С.Г. Струмилин [1], А.К. Гастев [2], Б.М. Теплов,  
И.Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн, А.П. Болтунов, 
А.Ф. Журавский, Н.А. Берштейн и др. [3]. 

В 50–60-е гг. мы наблюдаем расширение пред-
метного поля экономики труда, выход его на 
макроуровень, переход к рассмотрению в целом 
вопросов использования, распределения, воспро-
изводства рабочей силы на уровне экономики в 
целом. Перенос акцентов с прикладных аспектов 
экономики труда микроуровня на макроуровень, 
изучение институтов рынка труда и его инфра-
структуры характерен для периода перехода к ры-
ночной экономике, начиная с 1991 г., появления 
переводных зарубежных монографий, научных 
статей, учебников [4-9]. Вслед за зарубежными 
исследователями наши российские учёные также 
расширили понимание экономики труда и неко-
торые из них фактически свели его к рассмотре-
нию механизмов рынка труда через призму эконо-
мической теории труда (Labor Economics) [10; 11]. 
Изучение прикладных аспектов экономики труда 
постепенно уходило на второй план в исследова-
ниях целого ряда крупных российских учёных. 
Другой пул исследователей, вместе с тем, начиная 
с 2000 гг., интересовал вопрос синтеза двух под-
ходов (макро и микроуровня) в экономике труда 
[3; 12], что представлялось наиболее логичным и 
получило максимальное распространение в обра-
зовательной среде.

Таким образом, прикладная экономика труда 
имела ключевое значение в 30–50 гг. ХХ века в пе-
риод СССР с последующим размыванием эффек-
тов в период перехода к рыночной экономике и 
некоторым перекосом в сторону макро-исследо-
ваний рынка труда под шапкой экономической 
теории труда, захватившей название «экономика 
труда», замещением сложных проектов органи-
зационной трансформации с позиции научной 
организации труда в организациях на внешне 
эффектные технологии «5S»1, перестановки обо-
рудования в проектах по бережливому произ-

1 5S – пять японских слов, описывающих цикл, состоя-
щий из последовательных шагов (five steps) по совершенс-
твованию рабочего места. Мероприятия, лежащие в основе 
5S (шаг 1 – сортировка (cэири), шаг 2 – соблюдение порядка 
(сэитон), шаг 3 – содержание в чистоте (сэисо), шаг 4 – стан-
дартизация (сэикэцу), шаг 5 – совершенствование (сицукэ) 

is necessary to develop and transmit an up-to-date methodology for increasing organizational efficiency and labor productivity through the 
development of areas of labor economics in enterprises. The project “Labor Productivity and Employment” requires clarification of goals and 
approaches to achieving them. It is necessary to consolidate the expert community in the field of labor economics and assemble a universal 
methodology for the scientific organization of labor 2.0, its testing, taking into account modifications for different sectors of the economy. The 
results of the analysis can be useful to scientists in the field of personnel management, labor economics and organizational effectiveness to 
update the research agenda, as well as to enterprises that are interested in increasing labor productivity and personnel efficiency.

Keywords: labor economics, applied labor economics, labor efficiency, labor productivity, trends, business development, personnel man-
agement
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водству (LEAN-проектах2) и т.п. При этом, ос-
новой для современных концепций бережливых 
технологий, которые зародились ещё в 40-е годы  
ХХ века и были представлены в работах Т. Оно [13], 
по мнению ряда отечественных учёных [4], послу-
жили работы советских специалистов по научной 
организации труда (НОТ), которые в 20–30-е годы 
ХХ века занимались оптимизацией процессов и 
систематизировали лучшие наработки по повыше-
нию эффективности труда на заводах страны. 

В настоящее время наблюдается ситуация, ког-
да размывание целого методологического направ-
ления в экономике и управлении производством 
неприемлемо. Важно отметить, что тема исследо-
вания вопросов экономики труда, повышения ор-
ганизационной эффективности в последние годы 
постепенно получает новый импульс к актуализа-
ции подходов [15]. Этот интерес особенно заме-
тен в связке с категорией «производительность 
труда», и проявляется как со стороны зарубежных 
исследователей (исследование динамики публика-
ций по теме «Производительность труда» в одном 
из крупнейших тематических зарубежных изда-
ний Journal of Labor Economics, показал увеличе-
ние ежегодного числа публикаций по указанной 
теме с 6 статей в 1983 году до 45 в 2023 г. и уже  
26 публикаций в период с января по апрель 2024 г. 
[в том числе 16; 17] и консалтинговых компаний, 
таких как, например, Маккензи [18], исследующих 
тему преимущественно на макро- и мезо-уровне), 
так и со стороны отечественных учёных, оцени-
вающих влияние на производительность труда 
различных факторов [19; 20], изучающих наличие 
значительных «зон роста» производительности на 
микроуровне, уровне прикладной экономики тру-
да [21; 22].

В статье мы рассмотрим, какой может быть 
прикладная экономика труда в современных ус-
ловиях.

Цель исследования – на основе анализа те-
кущей ситуации в использовании инструментов 
прикладной экономики труда на предприятиях, 
разворачивающихся трендов, запросов бизнеса, 
определить перспективы развития отечественных 
подходов к экономике труда, аккумуляции пере-
дового опыта компаний страны в этих направле-
ниях.

Достижение поставленной цели предполагает 
решение следующих задач: изучить предпосылки 
актуализации вопросов прикладной экономики 
труда, проанализировать текущий опыт промыш-
ленных предприятий в области повышения орга-

2 LEAN – концепция бережливого производства, на-
правленная на максимальное удовлетворение потребностей 
клиентов при минимальных затратах ресурсов. Концепция 
возникла в Японии в середине XX века на основе философии 
Тойоты (Toyota Production System).

низационной эффективности и производитель-
ности труда, изучить мнение экспертов, имеющих 
практический опыт работы или опыт научных 
исследований в области экономики труда, сфор-
мулировать актуальное представление о системе 
экономики труда на современных предприятиях.

Объектом исследования выступили крупные 
российские производственные компании, в кото-
рых представлена функция экономики труда. 

В качестве предмета исследования авторы 
выделили организационную структуру, включая 
подразделение, реализующее функции в области 
экономики труда, ключевые бизнес-процессы и 
ключевые показатели эффективности (КПЭ) под-
разделения, характер взаимосвязи с функцией уп-
равления персоналом, ключевые задачи подразде-
ления. 

Гипотеза исследования состоит в том, что 
экономика труда, несмотря на встроенность в 
структуру дирекций по персоналу исследуемых 
предприятий, в текущих условиях не является 
приоритетным направлением в системе работы с 
персоналом, выступая в роли сервисной функции, 
что в свою очередь, сдерживает развитие данной 
функции на уровне предприятия и в целом тормо-
зит развитие прикладной экономики труда.

Базовые тренды, влияющие 
на актуализацию развития прикладной 
экономики труда
Основываясь на подходе, что тренд – это тен-

денция в изменении объекта, которая была выде-
лена экспертно и является устойчивой во време-
ни, которую можно просчитать, а изменение пара-
метров, связанные с трендом, в динамике позво-
ляет предсказать варианты развития предметной 
области и подготовиться к ним, нами были выде-
лены следующие базовые тренды.

Смена технологического уклада 
Технологический уклад – это совокупность 

технологий, свойственных определённому про-
изводственному уровню [23]. Это самый важ-
ный тренд с позиции актуализации вопросов 
экономики труда, т.к. переход к новому техно-
логическому укладу предполагает кратный рост 
производительности труда. Для того чтобы этот 
переход произошёл необходимо накопление 
противоречий на действующем уровне отноше-
ний (между запросами и возможностями, меж-
ду планами и реальностью, между ресурсами и 
задачами по их освоению и т.п.), а также нужны 
предпосылки и ресурсы, в первую очередь техно-
логические и организационные, чтобы осущест-
вить данный переход.

Новый пятый уклад предполагает переход к 
производству, основанному на массовом внед-
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рении информационных технологий в промыш-
ленности, масштабной автоматизации бизнес-
процессов и распространении искусственного 
интеллекта [24]. В совокупности всё это позволит 
сформировать новые бизнес-модели и взаимо-
действия между субъектами отношений [25]. По 
мнению ряда учёных, цифровизация позволит, с 
одной стороны, упростить отношения и трансак-
ции между субъектами, устранить те процессы, 
которые не дают эффектов и могут быть ликвиди-
рованы, а также автоматизировать массовые опе-
рации, с другой – даст возможность содержатель-
но усложнить бизнес через включение в цепочки 
взаимодействия кратное количество субъектов, 
обеспечение оперативной адаптации всех про-
цессов под меняющиеся условия [26].

Что это означает для бизнеса? Уже сейчас 
предприятия должны заниматься цифровизаци-
ей всех процессов, выводить часть цепочек про-
цессов в онлайн, оптимизировать всё, что не при-
носит эффект и не вносит вклад в получение при-
были. Другими словами, нужна глубокая пере-
стройка и оптимизация бизнес-процессов вместо 
поверхностного 5S и пересмотра логистики. Пла-
нируемая тотальная цифровизация невозмож-
на без предварительного устранения всех видов 
потерь. Кроме того, в условиях кадрового голода, 
о котором мы скажем далее, все операционные 
трансформации, инвестиционные проекты долж-
ны предполагать рост производительности труда 
и выявление резервов численности персонала.

Элементы мобилизационной экономики
Глобальные изменения в геополитике и эконо-

мике стремительно увеличили объёмы работы, по-
высили скорость реакции и изменений, поменяли 
логистические цепочки, в том числе во многом за 
счёт поддержки со стороны государства и моби-
лизации персонала – речь идёт о мобилизацион-
ной экономике [27]. Всё это требует от работников 
максимальной вовлечённости и производитель-
ности труда, а от руководителей – готовности ин-
вестировать в технологическое обновление, реали-
зовывать не всегда популярные, оптимизационные 
решения. Новый завод, построенный на основе 
новых технологий, может оказаться в разы более 
производительным по сравнению с давно действу-
ющим, производящим аналогичную продукцию, 
предприятием.

Что это значит для системы управления пер-
соналом? В бизнесе у результативных работни-
ков, обеспечивающих повышение эффективнос-
ти труда, появляются возможности для быстрой 
карьеры. Обязательным элементом карьерной 
лестницы по любой должности должно стать на-
личие навыков бережливого мышления, навыков 
повышения организационной эффективности. 

Многополярность мира и как следствие, ис-
чезновение единственно правильных подходов 
к ведению бизнеса

Этот тренд означает, что не просто усилилось 
противостояние разных центров мира, окрепших 
настолько, что это позволяет активно защищать 
свою экономику, общественное обустройство, 
базовые ценности народа, но и сформировалась 
система отношений, в которой нет одного единс-
твенного и безусловного источника правильных 
подходов к реализации деятельности, управле-
нию, организационному поведению. Западные 
управленческие подходы перестают быть единс-
твенным источником принятия решений. Ор-
ганизация деятельности внутри цивилизации, 
а также в её отдельных институтах начинает оп-
ределяться традиционными представлениями, 
существующими в данной цивилизации. Теперь 
каждая страна может выбирать свой путь, в том 
числе в бизнесе: национальные модели управле-
ния (русская модель управления Прохорова [28]), 
систему ценностей, организационное поведение, 
используемые технологии.

Больше нет западного поставщика универ-
сальных управленческих решений. Каждой стра-
не, а возможно и каждой организации нужно 
вырабатывать свою систему управления. Это 
актуально и в части вопросов экономики труда, 
учитывая, что наша страна имела собственный 
комплекс представлений о способах повышения 
организационной эффективности, выраженных 
в темах экономики труда, производительности 
труда, научной организации труда [29]. Интерес к 
данным темам угас в период застоя, а также после-
дующего перехода к рыночной экономике, и толь-
ко на протяжении последних десятилетий можно 
говорить о новом витке интереса к направлению 
экономики труда на отечественных предприяти-
ях, но уже через внедрение адаптированных с 
учётом зарубежных технологий LEAN (Бережли-
вое производство), 6SIGMA (Шесть сигм)3, TOC 
(Теория ограничения систем)4 и др. 

Безусловно, бизнесу не стоит отказываться от 
западных или восточных подходов к управлению, 
вместе с тем, важно аккумулировать и адаптиро-
вать их под текущие задачи с учётом классичес-
ких наработок советской школы экономики труда 
30-х годов XX века: проанализировать прошлые 
наработки успешных предприятий советского 
периода, воссоздать движения оптимизаторов на 
уровне компании, начать пропагандировать оте-

3 Шесть сигм – технология, разработанная корпорацией 
Motorola, в основе которой лежит стремление сделать про-
цессы качественными, устойчивыми, измеримыми

4 Теория ограничения систем – технология, разработан-
ная Э. Голдраттом, которая нацелена на поиск и устранение 
узких мест в процессах
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чественную систему ценностей, инструментов, 
подходов. 

Двойной дефицит персонала
Двойной дефицит персонала означает, что, с 

одной стороны, из-за демографической ямы, миг-
рационных потоков, специальной военной опера-
ции, трудоспособного населения катастрофически 
не хватает (эта ситуация продлится как минимум 
ещё 10 лет), с другой – профессиональный уро-
вень большинства не соответствует требованиям 
работодателей, а уровень их мотивации работать 
эффективно и долго в компании крайне низок. Си-
туация характерна для всех отраслей, любого ре-
гиона страны, практически каждой организации. 
Это приводит к тому, что компании начинают ис-
кать кадры заранее и в таких источниках, которые 
ранее даже не рассматривались: пенитенциарная 
система, школы, колледжи и вузы, мигранты и др. 
Системы стимулирования усиливаются: растут 
заработные платы, развивается добровольное ме-
дицинское страхование, система релокации и др. 
Службы по работе с персоналом вместе с линей-
ным менеджментом усиливают работу в направ-
лении карьеры и удержания сотрудников. Бизнес 
пытается закрывать дефицит всеми силами и уже 
смотрит на возможности сокращения количества 
рабочих мест с помощью технического перевоору-
жения. 

Сущностные основания двойного дефицита 
персонала говорят о том, что это не проблема, 
а отражение тренда, который заранее просчи-
тывался учёными. Двойной дефицит персонала 
связан с тем, что а) бизнес столкнулся с фунда-
ментальной нехваткой человеческих ресурсов на 
рынке труда, б) те немногие работники, которые 
привлекаются с рынка труда, не обладают необ-
ходимыми навыками и опытом, они слабо вов-
лекаются в деятельность компании и их трудно 
удерживать. Это фундаментальная особенность 
работы в текущих условиях, проявляющая себя 
во всём мире. Базовых причин для «двойного де-
фицита персонала» в нашей стране несколько: 

– демографическая яма, обусловленная низ-
ким уровнем деторождения после конца 20 века;

– ошибочные ориентиры в развитии системы 
образования страны, сосредоточенные на облег-
чении управляемости, развитии научной деятель-
ности в вузах, акцент образовательных организа-
ций на внутреннюю повестку и др.; 

– отсутствие приоритетов в развитии отде-
льных ценностей и направлений мышления у 
населения страны (критического, ценностного, 
эффективного и др.);

– внешние факторы, обострившие скрытые 
проблемы: пандемия коронавируса, санкционное 
давление, СВО, мобилизация и др.

В итоге новая индустриализация и борьба за 
технологический суверенитет оказались ничем 
не обеспечены с позиции человеческих ресурсов,  
а замещающих их экономических ресурсов может 
не хватить в условиях их переориентации на зада-
чи оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Все перечисленные выше проблемы сообща 
толкают мир к цивилизационному кризису, ко-
торый комплексно проявляет себя в экономике, 
демографии, экологии, культуре, идеологии, ре-
лигии и др., поэтому поиск базовых ориентиров в 
восстановлении стабильности в каждом направ-
лении приоритетен. В нашем случае речь идёт о 
деятельности российских компаний в условиях 
двойного дефицита персонала, мобилизацион-
ной экономики, нового технологического укла-
да и других трендов и событий. Уже сейчас оте-
чественным компаниям необходимо расширять 
спектр инструментов работы с персоналом, но 
в основе – кардинально менять отношение к ра-
ботнику, значение которого растёт, развивать все 
направления работы с ним: привлечение, адапта-
ция, мотивация, удержание, развитие, управле-
ние карьерой и жизненным циклом сотрудника. 

Обозначенные базовые тренды имеют дол-
госрочный характер и нарастающее влияние на 
экономику и общественную жизнь. Бизнесу, ко-
торый планирует работать и развиваться в этих 
условиях, необходимо отслеживать влияние этих 
трендов, а также развитие технологий и реше-
ния регулятора. Для того чтобы быть готовыми к 
возможным потрясениям будущего, необходимо 
иметь запас прочности, не тратить ресурсы на де-
ятельность, которая не даёт эффектов для компа-
нии и её персонала. 

Любая сложная проблема имеет очевидные, 
стереотипные решения, которые редко бывают 
эффективными, и сильные болезненные реше-
ния, найти и реализовать которые бывает весьма 
непросто. Начнём с анализа первых. 

В первую очередь бизнес бросился перемани-
вать сотрудников у конкурентов, привёл к такому 
явлению как «кадровый каннибализм», ситуа-
ции, когда предприятия за счёт демпинга, адми-
нистративных и экономических преимуществ пе-
реманивают у конкурентов и партнёров жизнен-
нонеобходимые человеческие ресурсы, не думая о 
последствиях, ломая выстроенные бизнес-цепоч-
ки, давая пример для других.

Второй традиционный ресурс в виде мигран-
тов оказался ограничен из-за уменьшившегося 
желания представителей ближнего зарубежья ра-
ботать в нашей стране.

Крупные промышленные предприятия нача-
ли использовать труд заключённых, но его коли-
чество и качество также ограничено, кроме того, 
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часть резерва уже используется в ходе СВО. На-
пример, по состоянию на 01.01.2023 г. в уголовно-
исполнительной системе (УИС) России числится 
433 тыс. заключённых. С начала 2022-го количес-
тво заключённых в УИС сократилось на 32 тыс. 
человек5.

Активизация курса на удержание персонала 
на предприятии. В разы вырос запрос на разви-
тие компетенций удержания персонала у линей-
ных менеджеров со стороны бизнеса. Это наибо-
лее полезное и наименее затратное направление в 
текущих условиях, но и оно ограничено, т.к. имеет 
проектный формат (что делать после того, как все 
механизмы удержания будут использованы, все 
руководители обучены?).

Проектный формат работы, более активное 
использование дистанционной занятости, при-
влечение самозанятых и другие экстенсивные 
варианты повышения нагрузки на действующих 
сотрудников, которые всё меньше пользуются 
спросом со стороны бизнеса, т.к. они расширяют 
возможности других компаний по переманива-
нию работников. 

Все эти решения являются полумерами, кото-
рые минимизируют влияние проблем и кризисов, 
но не решают их сущностных причин. Содержа-
тельное отношение к эффективности труда на 
предприятиях остаётся без изменений.

От простых решений перейдём к более слож-
ным и менее очевидным.

Формирование культуры эффективного тру-
да на протяжении всего жизненного пути челове-
ка: с детского сада до взрослой жизни, от концеп-
ции long life learning (LLL) – «обучения в течение 
всей жизни» нужен переход к «long effectiveness 
life» (LEL) – «эффективность в течение всей жиз-
ни», т.к. само по себе обучение не имеет цели, она 
всегда находится за пределом деятельности, поэто-
му необходимо позиционирование не обучения, а 
его результатов, в нашем случае – эффективность. 
Для этого необходимо не точечно «заходить» в 
отдельные образовательные учреждения, а фор-
мировать образовательные и воспитательные про-
граммы под конкретные цели и технологии по их 
достижению.

Возрождение hard прикладной экономики 
труда на предприятиях – под которой мы по-
нимаем не отдельные точечные технологии (5s, 
LEAN и другие), а системную методологию повы-
шения эффективности труда на предприятиях с 
оптимизацией непрофильных функций, чёткой 
ориентацией на результат, гибкой адаптации пла-
нов работы под изменяющиеся условия в рамках 

5 С начала 2022 года число заключённых в системе ФСИН 
сократилось на 32 тыс. человек // www.kommersant.ru: [сайт]. 
31.01.2023. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5797761 
(дата обращения: 01.02.2024).

цикла повышения эффективности. Подобные ме-
тодологии формируются и развиваются в отде-
льных крупных компаниях, через несколько лет 
они начнут транслироваться в другие организа-
ции. В рамках статьи важно сделать уточнение. 
Методология традиционно – это совокупность 
методов, принципов, подходов, теоретических 
конструктов, которые используются в деятель-
ности. В нашем случае под методологией в орга-
низации труда мы будем понимать совокупность 
технологий, позволяющая решать задачи бизнеса 
через организацию труда сотрудников на основе 
системы: идеологических выборов (философия), 
знаний (законов, логики, принципов), практичес-
ких методов их применения (методика). Правиль-
ная методология – это не просто инструменты и 
методы деятельности, это ещё и философия вос-
приятия направления деятельности, её научное 
обоснование, а также релевантное использование 
лучших наборов инструментов. 

Повышение организационной эффектив-
ности за счёт комплекса решений: замены уп-
равленческих команд в неэффективных органи-
зациях, которые не смогли встроиться в крупные 
цепочки, не адаптировались под запросы мо-
билизационной экономики; пересмотра штат-
ных расписаний в части ликвидации и вывода 
непрофильных функций, снижения количества 
управленческих звеньев, приведения численнос-
ти в соответствии с актуальными нормативами; 
замены устаревших технологий, оборудования и 
бизнес-процессов на новые, ликвидация бюро-
кратии, перевода процессов взаимодействия на 
единую комплексную систему электронного до-
кументооборота; повышения квалификации все-
го персонала в части обучения основам научной 
организации труда. Стоит признать, наша эконо-
мика столкнулась не с дефицитом персонала, а с 
дефицитом эффективности труда. 

Итак подведём итоги обзору трендов и вы-
нужденных мер, которые используют субъекты 
труда в текущих условиях.

В ближайшие десятилетия весь мир и нашу 
страну ожидает системный кризис, обусловленный 
разворачиванием ряда трендов и последствиями 
глобальных событий. Часть организаций в нашей 
стране уже работает в мобилизационном режиме, 
сталкиваясь с тотальным дефицитом кадров.

Для того чтобы компаниям выжить в это тур-
булентное время им необходимо реализовывать 
ряд стратегий, которые в ближайшие годы дадут 
заметные конкурентные преимущества бизне-
су: повышение эффективности труда, создание 
и использование новых подходов к организации 
труда, формирование отечественной системы 
управления. Все эти направления могут быть ре-
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ализованы через призму актуализации подходов 
к экономике труда на предприятиях, частично за-
бытого направления, существующего в виде «ост-
ровков» на крупных производственных предпри-
ятиях, имеющих историю со времён СССР. 

Во второй части статьи будет рассмотрена 
текущая ситуация с реализацией функции эко-
номики труда в современных реалиях экономи-

ки и производства по результатам обследования 
11 крупных производственных предприятий 
Российской Федерации (общая численность ра-
ботников – не менее 400 000 человек – 0,50 % от 
трудоспособного населения РФ), в которых пред-
ставлена функция экономики труда. В заключе-
ние будут сделаны выводы и предложения. 
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Аннотация
Исследования разных аспектов оплаты труда при капитализме достаточно многообразны, в отличие от эксплуатации труда в оте-
чественных условиях. Цель публикации – обобщение глубинной сути заработной платы и тенденций эксплуатации труда капита-
лом, привлечение внимания субъектов данных процессов для принятия необходимых регулирующих мер. Объектом изучения 
определена система участников основного звена общественного производства капиталистической экономики. Предметом статьи 
являются социально-трудовые отношения между наёмными работниками и работодателями по поводу заработной платы одних 
и их эксплуатации другими. Её методологическая  база включает методы контент-анализа научных наблюдений, сравнений 
(сопоставлений), логического обобщения, диалектического и комплексного подхода, объясняющие сущностное и поверхностное 
восприятие функционирования наёмных работников и собственников капитала, или их представителей-предпринимателей отно-
сительно купли-продажи наёмной рабочей силы, включения её в процесс труда и расчёта между ними. В числе новых резуль-
татов – развенчание устоявшегося мнения о том, что заработная плата выплачивается якобы за выполненный труд и обоснова-
ние данного явления в качестве иллюзии, фетиша. В действительности собственник условий производства оплачивает наёмному 
работнику лишь долг за купленную у него рабочую силу, которая поучаствовала в процессе труда по созданию товара (услуги). 
Новым является и обоснование реальности эксплуатации труда капиталом, обобщение соответствующих тенденций в западной и 
отечественной экономиках. Дано также новое представление о совершенствовании данного процесса и его дальнейшей трансфор-
мации в пользу наёмного труда. Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что представленное 
понимание иллюзорности оплаты труда и реальности его эксплуатации, безусловно, полезно как предприятиям, заинтересован-
ным в модернизации собственных стратегий развития, так и формирования программ достижения намеченных рубежей, а также 
государственным (муниципальным) органам различного уровня власти и структурам высшей школы Минобрнауки РФ. 

Ключевые слова: заработная плата, капитал, эксплуатация труда, рабочая сила, стоимость, прибавочная стоимость, прибыль, 
норма прибыли 
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В России самый высокий уровень эксплуатации труда. 
…Труд у нас, к сожалению, недооценен многократно.

С.Ю. Глазьев. Выступление на Московском 
экономическом форуме, 2 апреля 2024 г.

Введение
Вопросы, поднятые в статье, безусловно, акту-

альны. Они всегда и везде значимы для всех, кто 
стремится трудоустроиться или, тем более, уже 
работающих людей. Они весьма значимы так-
же для работодателей, которые создают условия, 
предоставляя возможность желающим трудить-
ся. При этом, опять-таки, всегда и везде почти 
нет равнодушных относительно нужной органи-
зации труда, оплаты последнего. Видимо, данная, 
по сути, постоянная тенденция имеет место пото-
му, что «труд, – как писал У. Петти, – отец богатс-
тва…» [1, с. 54]. 

Это одна часть обозначенной проблемы. Из 
неё вытекает другое важное противоречие – от-
ношение труда и капитала. Насколько объектив-
но оно разрешается в современной хозяйствен-
ной практике, зависит не только уровень заработ-
ной платы работающего населения, но и решение 
многих иных социальных вопросов экономики. 

Одновременно для общественного спокойс-
твия почти всегда не менее значимо справедливо 
ли складываются пропорции распределения ре-
зультатов производимого богатства между участ-
никами его создающих. Имеется в виду всё мно-
гообразие субъектов экономики: как обладаю-
щих условиями производства, включая основные 
средства, так и лишённых их, сохраняющих лишь 
рабочую силу, или способность к труду.

Отмеченные аспекты вкупе, потребность их 
успешного решения выводят отмеченные вопро-
сы, если не на первое место среди потребностей 
общества, то на одно из таковых. От того насколь-
ко вовремя и эффективно это делается во многом 
зависит успех или неудача других общественно-
экономических решений.

Цель публикации – обобщение глубинной 
сути заработной платы и тенденций эксплуата-
ции труда капиталом, привлечение внимания 
субъектов данных процессов для принятия необ-
ходимых регулирующих мер. Объектом изучения 
определена система участников основного звена 
общественного производства капиталистичес-
кой экономики. Предметом статьи являются со-
циально-трудовые отношения между наёмными 
работниками и работодателями по поводу зара-
ботной платы одних и их эксплуатации другими. 
Гипотеза исследования предполагает, во-первых, 
что труд наёмного рабочего не является товаром 
и, следовательно, не может обмениваться на де-
нежный эквивалент, предлагаемый предприни-

мателем-работодателем; эта миссия принадлежит 
рабочей силе, или способности к труду, которую 
покупает собственник условий производства и 
которая потребляется в организуемом им процес-
се труда. Во-вторых, рабочая сила наёмного ра-
бочего, израсходованная в течение рабочего дня,  
создаёт новую стоимость, причем большую, чем 
она сама стоит, то есть прибавочную стоимость, 
безвозмездно присваемую покупателем способ-
ности к труду, от величины которой и зависит 
степень эксплуатации труда капиталом.

Конечно, многие аспекты обозначенных 
вопросов нашли широкое отражение в отечес-
твенной литературе последних лет. Среди них  
В.Н. Бобков, А.И. Колганов, Д.И. Мацкуляк,  
В.Н. Якимов и др. [2-6]. Особо выделим при этом 
ряд аналитических положений, выводов и реко-
мендаций относительно приоритетов социальной 
политики, доходов населения и соотношения бед-
ных и богатых членов общества, которые предста-
вили в своих трудах соответственно академики 
РАН А.Г. Аганбегян, С.Ю. Глазьев и Р.И. Нигмату-
лин [7-9]. Укажем также на интересные зарубеж-
ные исследования лауреатов Нобелевской премии 
по экономике разных лет Ангуса Дитона (эконо-
мическое развитие и бедность), Джозефа Стиг-
лица (неравенство), Милтона Фридмана (анализ 
потребления), Оливера Харта (контракты найма) 
[10-13]. Они длительное время изучали, главным 
образом, проблемы человеческого потенциала и 
их решение, охватывая ряд моментов, связанных с 
оплатой работающих людей, их стимулированием 
и минимизацией эксплуатации наёмного труда. 

В то же время полагаем, что многие вопросы, 
связанные с заработной платой, эксплуатацион-
ным давлением капитала на труд наёмных ра-
ботников требуют продолжения научного поис-
ка. Они в отечественных условиях исследованы 
недостаточно полно, нуждаются в продолжении 
этой важной работы. 

Оплата труда: реальна ли внешняя 
видимость?
Известно, что оплата труда, или заработная 

плата – это вознаграждение соответствующему 
работнику, которое работодателем выплачива-
ется ему за выполненный труд, участие в работе 
или оказание услуги. По-другому можно сказать, 
что это плата денежных средств, заработанных 
работником за выполненную работу, свой труд, 
созданное богатство. При этом, конечно же, учи-
тывается его квалификация, сложность выполня-
емого труда, его количество, качество и условия 
осуществления. Именно поэтому и считается, что 
речь идёт о заработной, или заработанной плате. 
Но так ли это на самом деле? Действительно ли 

И.Д. Мацкуляк
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работающий человек получает величину денеж-
ных средств, представляющих собой эквивалент 
выполненного труда в виде его оплаты, как этого 
требует рыночная экономика, её система эконо-
мических законов? 

Отметим при этом, что в сложившейся миро-
вой хозяйственной практике, включая и её оте-
чественный сегмент, сформировалось твёрдое 
однозначное впечатление: оплата труда – это и 
есть заработная плата, которую, как правило, по-
лучает каждый работающий. Это в нормальных 
условиях наблюдается повсеместно, если не еже-
дневно или еженедельно, то раз в две недели или 
дважды в месяц. И так из года в год. Постоянно! 

Однако если бы работающий человек в виде 
оплаты труда действительно получал эквивалент 
созданной им стоимости, как это диктует рыноч-
ная экономика, рыночные отношения, то ни одно 
предприятие не могло бы благополучно сущест-
вовать, получать хотя бы какую-то прибыль. Оно 
в таких условиях самостоятельно просто не могло 
бы функционировать, так как у него отсутствова-
ла бы мотивация. Иначе говоря, описанное явле-
ние – это настоящая иллюзия, подобно той, что 
обычно наблюдает зритель в ходе демонстрации 
иллюзионистом-фокусником соответствующего 
трюка. Умом зритель понимает, что, например, 
вертикальное распиливание человека только 
трюк, хотя и выглядит на поверхности вполне 
внушительно. 

В экономической жизни иллюзия оплаты тру-
да, подобно приведённому фокусу – это будто 
бы реальное явление, тем более что, во всяком 
случае, внешне, оно так и выглядит. Отсюда ус-
тоявшееся мнение членов общества каждого го-
сударства мира. Данное явление формировалось 
не просто десятилетиями, а в течение ряда столе-
тий. Оно укоренилось фактически повсеместно, 
причём настолько глубоко, что воспринимается 
вполне естественным, хотя в реальности таковым 
не является.

Таким образом считаем, что важно повысить 
к нему внимание со стороны организаторов про-
изводства, предпринимателей, государства, его 
органов, субъектов федерации, муниципальных 
образований, иных институтов властных струк-
тур и агентов рынка. Это способствовало бы бо-
лее оперативному и эффективному решению ряда 
проблем, возникающих как следствие ошибочной 
оценки некоторых весьма значимых экономичес-
ких иллюзий. 

Что касается оплаты труда, то, справедливос-
ти ради, укажем на общепризнанный факт отно-
сительно того, что труд не является товаром. Он 
не подлежит купле-продаже. Труд не обладает 
такими свойствами товара, как потребительная 

стоимость и стоимость, не распространяется на 
него также и меновая стоимость. Труд – это пот-
ребление способности работающего человека ре-
ализовать себя. Фактически – это процесс. Дан-
ный аспект подробно рассматривается в первой 
части вышедшей в 2023 году статье автора под 
названием «Труд: кризис и его безопасное пре-
одоление». Она издана в третьем номере журна-
ла Института экономики Российской академии 
наук «Уровень жизни населения регионов Рос-
сии» [14]. Сам же процесс труда осуществляется 
под контролем функционирующего предприни-
мателя, которому принадлежат все условия про-
изводства, включая как основные средства, так и 
рабочую силу. Именно потому, что работодатель 
является собственником всех составляющих про-
цесса труда, именно поэтому он и контролирует 
его осуществление, присваивает результаты дан-
ного процесса труда, не оплачивая его полностью. 
Следовательно, налицо коллизия. С одной сторо-
ны, предприниматель вознаграждает работника 
якобы за труд в виде его оплаты, или выплачивает 
ему заработную плату, которую он якобы заслу-
жил за выполненный труд. С другой – ничего это-
го не происходит. Такой процесс не может иметь 
место, так как коренным образом противоречит 
самой сути эквивалентного обмена, сути рыноч-
ных отношений.

С позиции экономической науки данный 
факт объясняется следующим образом. Пред-
приниматель-работодатель оплачивает не труд, 
а рабочую силу, которая потребляется в процес-
се труда. Она, в отличие от труда, представляет 
собой товар, обладающий основными его свойс-
твами, имеются в виду стоимость и потребитель-
ная стоимость. Данный товар в состоянии также 
в зависимости от количества и качества овещест-
влённого в нём труда средней величины обмени-
ваться в определённом соотношении на другой 
товар равновеликий по стоимости. Именно это 
и происходит во взаимоотношениях работника 
и работодателя, когда последний выплачивает 
первому якобы заработную плату. На самом деле 
он отдаёт ему долг, образовавшийся со време-
ни договорённости о продаже и соответственно 
приобретении рабочей силы на рынке труда, и 
его возвратом. Именно носитель способности к 
труду – наёмный работник, участвуя в процессе 
труда, полностью организуемого предпринима-
телем, авансирует последнего. 

Иллюзия оплаты труда имеет место дважды. 
Во-первых, когда она выражается в величине сто-
имости рабочей силы, представляющей собой 
превращённую форму овеществлённого в ней 
труда. Во-вторых, когда она становится превра-
щённой формой цены труда.
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Данный процесс складывается в полном соот-
ветствии с требованиями товарных отношений. 
Он проявляется сначала в ходе рыночного обмена 
(фактически только договорённости о купле-про-
даже рабочей силы), а затем в процессе потребле-
ния данного товара (когда он, перейдя в собствен-
ность работодателя, и на этой основе соединяется 
с его же средствами производства). Собственник 
условий производства только после завершения 
работы согласно достигнутой ещё на рынке тру-
да договорённости с наёмным работником в виде 
заработной платы выплачивает ему эквивалент 
стоимости его рабочей силы. Объём данного воз-
награждения соответствует величине денежного 
выражения жизненных средств, в которых нуж-
дается носитель способности к труду для её вос-
производства и поддержания жизни членов его 
семьи.

Другое особое свойство товара рабочая сила –  
потребительная стоимость – выражается в спо-
собности её носителя – наёмного работника тру-
диться. Но при этом она удовлетворяет, в первую 
очередь, не столько его собственные потребнос-
ти, сколько иных людей. Иначе говоря, фактичес-
ки она выступает общественной потребительной 
стоимостью. Более того, наёмный работник заин-
тересован в собственной потребительной стои-
мости в той мере, в которой она способна обме-
ниваться на другой товар. В нашем случае таким 
товаром является вознаграждение за её потреб-
ление в процессе труда полностью, как уже отме-
чалось, принадлежащему собственнику условий 
производства и осуществляемому под его руко-
водством и контролем. Особенностью данной 
потребительной стоимости является создание ею 
стоимости, которая превышает величину сто-
имости рабочей силы самого работника. Эта 
разница представляет собой прибавочную стои-
мость. Она выступает первым и определяющим 
свойством потребительной стоимости товара ра-
бочая сила1 [15, с. 169–170].

Заметим, кстати, что труд вообще и труд на 
других, то есть общественный труд, развивались 
в течение всей истории становления и прогресса 
общества. Как в первобытном, рабовладельчес-
ком, так и феодальном обществах, работающие 
индивидуумы в той или иной мере работали не 
лишь на себя, но и на других членов сначала об-
щины, а затем и общества. Вместе с тем тогда они 
стоимость не создавали, товары как таковые не 
производили. Купле-продаже подвергались раз-
личные предметы, вещи, продукты, иные ресур-

1 Мацкуляк И.Д. Политическая экономия: учебник для 
вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021. 186 с.; Он же. Экономическая 
теория (Основной курс): учебник для подготовки бакалав-
ров по направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менедж-
мент. М.: Издательский дом ГУУ, 2019. С. 136–137. 

сы, включая животных и даже рабов, то есть лю-
дей. Следовательно, в стоимости, о которой идёт 
речь, овеществляется не обычный труд на других, 
то есть общественный труд, а труд особого рода, 
означающий, что его общественный характер в 
капиталистическом товарном производстве явля-
ется обманчивым, скрытым, завуалированным2. 
Его социальное проявление осуществляется толь-
ко в сфере обмена, а именно: после осуществле-
ния собственно процесса труда. 

Применительно к нашей теме это означает, 
что обмен происходит по окончанию процесса 
труда, в котором потреблялась соответствующая 
рабочая сила. Именно тогда товаропроизводи-
тель-работодатель расплачивается с носителем 
купленной рабочей силы. При этом стоимость 
последней – не естественное, а непосредствен-
но общественное свойство труда. В него, писал  
К. Маркс, «не входит ни одного атома вещества 
природы» [16, c. 56]. Поэтому можно заключить, 
что стоимость товара рабочая сила как научное 
понятие отражает отношение между работодате-
лем-товаропроизводителем и наёмным работни-
ком, между капиталом и трудом, причем прикры-
тое вещной оболочкой.

Следовательно, то, что принято называть за-
работной платой, оплатой труда на самом деле не 
точно отражает реальное экономическое явление, 
а представляет собой иллюзию, фетишизм. По-
добное случается потому, что взаимоотношения 
наёмных работников и работодателей, о которых 
идёт речь, внешне проявляются в превратном, 
ложном, скрытом виде. Они создают впечатление 
будто не рабочая сила, а именно труд продаётся, 
поэтому за него и нужно платить. Эта видимость, 
как уже отмечалось, не случайна. При этом она 
не умышленно фальсифицируется, хотя подоб-
ная видимость ситуации с выплатой заработной 
платы наёмным работникам объективно и повсе-
местно в мировом масштабе служит защите инте-
ресов товаропроизводителей-работодателей, или 
капиталистов.

Реальность эксплуатации труда 
На поверхности экономических явлений мы 

наблюдаем, что наёмный работник продаёт свой 
труд, а работодатель, приобретающий его в пол-
ном объёме, выплачивает ему заработную плату. 
Такое восприятие данных событий фактически 
скрывает в них принципиальный момент – ис-
точник прибавочной стоимости, которую безвоз-
мездно присваивает товаропроизводитель. Одно-
временно не видна также и степень эксплуатации 

2 Колганов А.И. Труд, эксплуатация и заработная плата. 
Интернет-продолжение журнала «Альтернативы» [видеоза-
пись] // YouTube. 18 сентября 2023. URL: https://yandex.ru/video/
preview/9373709390709583343 (дата обращения: 12.02.2024). 
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им наёмного труда. Капиталистическое общество 
выглядит вполне справедливым, в нём широко 
развиты свобода и равенство.

Фактически же труд вообще продать нельзя. 
Он представляет собой процесс воздействия че-
ловека на природу. Когда он происходит, то жи-
вой труд является источником стоимости потому, 
что присоединяет её к прошлому труду. Сам же он 
не имеет стоимости, не является товаром3. 

Природа же заработной платы как эквивален-
та величины стоимости рабочей силы наёмного 
работника продолжает оставаться неизменной, 
подобно тому, как это происходит и с сутью ка-
питалистической эксплуатации наёмного труда 
капиталом4. Анализ экономических отношений 
капитализма, включая и отечественные связи, 
подтверждает, что между трудом и капиталом 
продолжают оставаться непримиримые про-
тиворечия. Попытки их преодоления в течение 
всей истории капиталистического строя, с учётом 
периодически изменяющихся условий их кон-
кретных целей и задач, всегда были направлены 
на противостояние гнёту капитала. Несмотря на 
это, последний по мере успеха чаще в скрытой,  
а иногда и в явной форме усиливал и продолжает 
усиливать своё эксплуататорское давление. 

Капитализм, включая его воспроизводство в 
России, на самом деле не может развиваться без 
свободы предпринимательства, многообразия 
форм его проявления на основе различных форм 
собственности, особая роль среди которых отво-
дится её частной разновидности. Свобода и ра-
венство в капиталистических условиях между то-
варопроизводителями и наёмными работниками 
формальны. Фактически же юридическая свобо-
да последних обесценена, так как нет ни равенс-
тва к условиям производства, включая основные 
средства, ни экономического равенства, ни к со-
зданному трудящимися любой конкретной стра-
ны богатству. Главенствует везде экономическое 
принуждение, которое вынуждает работника 
идти в наём к капиталу. Причём на условиях, ко-
торые создаёт последний.

Измерим ли результат этих условий, чему они 
способствуют?

Научный подход даёт положительный ответ 
на данный вопрос, а мировая практика его под-
тверждает. Если искомый критерий обозначить 
нормой прибавочной стоимости (m') и рассчитать 
в процентах делением денежного выражения при-
бавочной стоимости (m) на переменный капитал 
(v), то он примет следующий вид: m' = m / v • 1005. 

3 Колганов А.И. Труд, эксплуатация и заработная плата
4 Мацкуляк И.Д. Политическая экономия; Он же. Эконо-

мическая теория. С. 262–264.
5 Мацкуляк И.Д. Политическая экономия. С. 189; Он же. 

Экономическая теория. С. 140.

Эволюция развития капитализма свидетельствует, 
что степень эксплуатации труда капиталом, изме-
ряемая нормой прибавочной стоимости, тем выше, 
чем явственнее растёт обозначенное соотношение. 
Логика собственника-капиталиста при этом ясна: 
величина прибавочной стоимости прямо пропор-
циональна объёму её совокупной массы (М). Это 
значит, что он присваивает тем больше прибавоч-
ной стоимости, чем больше её совокупная величи-
на, зависящая от численности эксплуатируемых 
работников (n), нормы прибавочной стоимости и 
стоимости рабочей силы. Расчёт осуществляется 
по формуле: M = n • m' • v 6.

Товаропроизводитель осознаёт, что для увели-
чения массы совокупной прибавочной стоимос-
ти, которую он стремится присвоить, ему необхо-
димо удлинить рабочую смену, что одновременно 
увеличит прибавочное время, в течение которого 
создаётся прибавочная стоимость. Он осознаёт 
также, что наёмному работнику, кроме продол-
жительности рабочего дня, или рабочей смены, 
обязательно нужно время на восстановление из-
расходованной рабочей силы. Ему требуется вре-
мя на питание, сон, удовлетворение социальных, 
культурных и семейных потребностей, на повы-
шение квалификации, уровня общего и специаль-
ного профессионального образования. На всё это 
имеется лишь сутки. Причём минимальной гра-
ницей рабочего дня выступает необходимое ра-
бочее время, в течение которого воспроизводится 
стоимость рабочей силы наёмного работника. На 
практике такое положение, как правило, не встре-
чается, так как в таких условиях прибавочная сто-
имость не создаётся7.

Мировая практика подтверждает, что даже 
правовое ограничение рабочего дня не уменьши-
ло степень эксплуатации наёмных работников. 
Только меняются способы её роста, так как воз-
растает общественная производительность труда, 
а, значит, снижается объём стоимости товаров. На 
этом основании одновременно происходит также 
снижение величины стоимости способности к 
труду и, следовательно, необходимого рабочего 
времени, когда она воспроизводится. В резуль-
тате при такой же продолжительности рабочего 
дня уменьшается необходимое рабочее время, 
которое означает рост прибавочного времени, то 
есть нормы эксплуатации. Практика показывает, 
что капиталистический строй сумел не просто 
приспособиться к происходящим переменам, но 
и применяет возникающие инновации ради собс-
твенной модернизации.

Эксплуатация наёмного труда капиталом, 
главным образом, отличается от эксплуатации в 

6 Мацкуляк И.Д. Политическая экономия. С. 189–190; Он 
же. Экономическая теория. С. 140.

7 Колганов А.И. Труд, эксплуатация и заработная плата. 
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рабовладельческом и феодальном способах про-
изводства, базирующихся, как известно, на лич-
ной зависимости работника от своего господина, 
на внеэкономическом принуждении первого вто-
рым. Тогда, между прочим, продукт труда так-
же делился на необходимый и прибавочный. Но 
только при капитализме развивается прибавоч-
ная стоимость, а значит и эксплуатация капита-
листами наёмных работников на основе экономи-
ческого принуждения8.

Суть социально-экономического отношения 
между совокупным капиталом и совокупностью 
наёмных работников выражена в специфическом 
экономическом законе прибавочной стоимости. 
«...Движущим мотивом и определяющей целью 
капиталистического процесса производства яв-
ляется возможно большее самовозрастание капи-
тала, т. е. возможно большее производство при-
бавочной стоимости, следовательно, возможно 
большая эксплуатация рабочей силы капиталис-
том» [16, с. 342]. Капитализм, постепенно овла-
девая и подчиняя себе основные экономические 
процессы, направляет их на безвозмездное при-
своение прибавочной стоимости. Причём это 
происходит в условиях множества общественных 
форм её проявления в хозяйственной практике. 
Более того, она является внутренней производс-
твенной целью данного строя [15, с. 174].

Вместе с тем в современной капиталистичес-
кой практике многие понятия, основанные на 
прибавочной стоимости и, вытекающие из неё 
иные термины фактически не применяются. В 
этом смысле не является исключением и отечес-
твенное хозяйствование. В современной России, 
как и за рубежом, широко культивируются «при-
быль» и другие понятия, вытекающие из неё или 
связанные с нею. Такая ситуация, если не брать 
во внимание идеологические аспекты данной 
проблемы, сложилась потому, что ряд социально-
экономических отношений капитализма прояв-
ляются на поверхности хозяйственной жизни не 
так, как складываются реально, а как фетишизм, 
то есть они вуалируются, приобретая необычные 
свойства. В частности, прибавочная стоимость, 
как и степень эксплуатации наёмного труда ка-
питалом, как уже отмечалось, одна из таковых. 
Внешне она проявляется, как правило, в фор-
ме прибыли. Только научный анализ позволяет 
выявить глубокие, сущностные связи, которые 
скрываются за их формами, имеющими место на 
поверхности многообразия повседневной хозяйс-
твенной деятельности [6]. 

Особенность прибыли как формы прибавоч-
ной стоимости состоит в том, что она выглядит 
как порождение всего авансированного капита-
8 Там же. 

ла, состоящего с постоянной и переменной его 
совокупных частей9. Фактически же прибавочная 
стоимость – это результат лишь переменного ка-
питала. Эта метаморфоза происходит потому, что 
для собственника капитала, или его представи-
теля – предпринимателя главное значение имеет 
полученный производственный результат. Капи-
талист сопоставляет прирост ресурсов с издер-
жками, затраченными на их создание, а именно: 
на формирование необходимых условий обще-
ственного производства, включающих и средства 
производства, и рабочую силу. Для него не имеет 
особого значения из каких частей, в какой про-
порции они складываются относительно ко всему 
этому капиталу и каков реальный источник полу-
ченного им прироста.

Приращение дохода в сравнении с издержка-
ми на весь капитал выглядит как порождение 
всех средств, затраченных на создание условий 
производства. В реальной практике его принято 
называть прибылью. Значит на поверхности хо-
зяйственной жизни реальный источник прироста 
капитала на величину прибавочной стоимости, 
его социально-экономическая природа фетиши-
зируется, скрывается, представлена обманчиво. 
Прибыль в таких условиях не выглядит как ре-
зультат эксплуатации наёмного труда.

Проявление прибавочной стоимости в форме 
прибыли способствует преобразованию извес-
тного представления о производстве стоимости 
произведённого капиталистом товара (w). В ней 
вместо затрат лишь переменного капитала (v) 
выступает совокупность как последнего, так и 
постоянного капитала (с), то есть всего аванси-
рованного капитала, или издержек производства 
(к), а также вместо прибавочной стоимости (m) 
появляется прибыль (р). В таком случае формула 
производства стоимости товара (w = с + v + m) 
предстаёт как результат затрат капитала и прибы-
ли: w = к + р.

Обе формулы отражают реальные экономи-
ческие явления при капитализме. Норма приба-
вочной стоимости показывает степень возрас-
тания переменного капитала, а норма прибыли 
(р') – выгоду применения всего затраченного ка-
питала: p’ = p / к • 100. Причем величина нормы 
прибыли всегда меньше нормы прибавочной сто-
имости потому как объём постоянного капитала 
не может сводиться к нулю. Фактически норма 
прибыли является критерием функционирования 
капиталистического предприятия, его эффек-
тивного или неэффективного хозяйствования, 
умения собственника капитала или его предста-
вителя рационально применять задействованные 
производственные ресурсы. 
9 Там же. 
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Куда ведут перемены?
Практика капитализма в наши дни подтверж-

дает дальнейшее углубление противоречия меж-
ду частной формой присвоения и общественным 
характером производства. Оно продолжает оста-
ваться основным в данном обществе. Его отли-
чительное свойство выражается в завуалирован-
ном, замаскированном характере принудительно-
го труда наёмного работника. Внешняя свобода и 
реализация им своей рабочей силы затушевыва-
ют, скрывают принудительный характер его тру-
да, зависимость от капиталиста, его безвозмезд-
ное присвоение прибавочной стоимости10.

Специфика эксплуатации проистекает из са-
мого характера капиталистического товарного 
производства. Она состоит также в безграничной 
погоне товаропроизводителя за прибавочным 
трудом и, значит, за прибавочной стоимостью. 
Будучи ненасытным, капиталист способен накап-
ливать её в разном, в том числе максимальном, 
количестве, поэтому его настоятельное стрем-
ление к присвоению прибавочной стоимости 
(прибыли) способствует возникновению новых, 
невиданных в прошлом методов эксплуатации 
труда капиталом, охватывающих синтетические 
возможности государства и монополий.

Мировая капиталистическая система, базиру-
ющаяся на эксплуатации труда капиталом, факти-
чески повышает опасность и угрозы жизни и де-
ятельности человека. Она истощает ресурсы при-
роды, разрушает экологическую среду, усугубляет 
и без того глобальные социальные проблемы.  
В целом происходит увеличение абсолютного 
числа бедных. 

Так, в наше время исследования показыва-
ют, что 1% населения владеет 59% всех мировых 
активов. При этом почти 5 млрд человек стали 
ощутимо беднее, чем были ещё в 2019 году. У 800 
млн человек зарплаты не успевают за инфляцией 
и поэтому за последние годы они потеряли сумму, 
эквивалентную одной месячной зарплате. Беднее, 
между прочим, стали не только представители 
стран третьего мира, но и Евросоюза. По оценкам 
исследователей, 99% жителей ЕС потеряли в дохо-
де. Однако пять богатейших людей ЕС, наоборот, 
увеличили свое состояние на 76%. А 22 крупней-
ших европейских компании заработали на 66% 
больше, чем в предыдущем периоде. Эта тенден-
ция говорит об усиливающемся разрыве между 
богатыми и бедными. Если ситуация не изменит-
ся, то вскоре в мире появится первый триллионер, 
а искоренение бедности станет возможным лишь 
через 230 лет. За чертой бедности живут около 
10% населения Земли. Это значит, что они стра-
дают от голода, не имеют доступа к образованию, 

10 Там же.

чувствуют социальную дискриминацию и не мо-
гут участвовать в принятии решений. К тому же у 
них практически нет доступа к здравоохранению 
и санитарии11.

В то же время ещё до пандемии обозначен-
ная картина в ряде высокоразвитых государств 
выглядела несколько иначе. Иногда даже носила 
позитивную динамику. Так, средний наёмный ра-
ботник США в течение двух десятилетий текуще-
го века повысил стоимость собственной рабочей 
силы на несколько процентных пунктов. Возвра-
щаемая ему доля указанной стоимости в виде за-
работной платы и прочих выплат работодателя, 
увеличилась почти до 78% от общей создаваемой 
работником величины [15, с. 122]. Правда, коро-
навирус в начале 20-х годов повлиял на ситуацию 
в худшую сторону. Она стала выправляться лишь 
в последние 2–3 года, когда пошли госзаказы ВПК 
на производство вооружений для себя, союзни-
ков и партнёров данной страны.

Аналогичная, а иногда даже ещё более благо-
получная картина наблюдается в ряде других за-
падных стран, в особенности в Австралии, Кана-
де, Норвегии, Швеции, Японии и пр. [15, с. 122].

В целом рабочий класс в развитых странах се-
годняшнего мира существенно изменился в срав-
нении с его состоянием, например, столетие тому 
назад. Условия его жизнедеятельности несколько 
даже улучшились. Это стало возможным благода-
ря, собственно, самому рабочему классу, профсо-
юзам и многим другим социальным институтам 
и явлениям.

В нашей стране также произошли перемены. 
Однако они не столь положительны в среде ра-
бочего класса, как хотелось бы его большинству. 
Только по официальным данным 10,5% населе-
ния – бедные. То есть около 15,3 млн человек жи-
вут на доходы ниже 15 тысяч рублей в месяц. Раз-
рыв между доходами богатых и бедных тоже су-
щественный – 10% богачей владеют 30% доходов 
всего населения. Ещё один факт – в России 43 млн 
человек зависят от господдержки, а для 31% она 
является единственным доходом12. Если исходить 
из величины зарплат, то технически россияне не 
относятся к бедным в масштабах планеты. Что-
бы входить в число людей, живущих в ситуации 
крайней нищеты, нужно зарабатывать, как счита-
ется, меньше 5700 рублей в месяц. Самые низкие 
зарплаты в России традиционно складываются 

11 Аналитики подсчитали, что 5 млрд человек в мире 
обеднели с 2019 года // РБК: [сайт]. 15.01.2024. URL: https://
www.rbc.ru/economics/15/01/2024/65a4f9309a79479206b9c3c4
?ysclid=luisanrdb7321502107 (дата обращения: 02.04.2024).

12 Росстат: доля бедных в России в 2022 году снизилась 
до исторического минимума – 10,5% // Коммерсантъ: [сайт]. 
10.03.2023. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5872876?yscli
d=lujf1bogks202408100 (дата обращения: 03.04.2024).
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на Северном Кавказе: Кабардино-Балкария, Ин-
гушетия, Карачаево-Черкесия, но даже там по 
данным Росстата средний заработок составил 
примерно 40 тысяч рублей в месяц. Самые высо-
кие зарплаты у жителей ЯНАО, Чукотки, Москвы, 
Сахалина, Камчатки, Ненецкого АО, Магадана, 
Ханты-Мансийского АО и Якутии – от 100 тысяч 
и более13. 

В целом же доля стоимости среднего наёмного 
работника в дореформенный период России, ко-
торую ему возвращали в виде заработной платы 
и других доходов от работодателей, включая го-
сударство, достигала примерно 35–45% от общей 
величины, создаваемой им собственным наём-
ным трудом14 [15, с. 123]. Затем ситуация в оте-
чественных условиях ещё более усугубилась, но 
если исходить из косвенных показателей, напри-
мер, уровня производительности труда в США и 
в России в последние 2–3 года, то можно предпо-
ложить, что анализируемая картина несколько 
изменилась в нашу пользу. Однако, откровенно 
говоря, совсем мало. 

Что касается конкретных показателей, то по 
сведениям Росстата, наёмным работникам в 2022 
году недоплатили 54% созданной ими стоимости, 
из которых капитал присвоил 45% (табл. 1). 

В абсолютном выражении созданная трудом 
годовая стоимость составила в России 131 трлн 
рублей, из которых 60 трлн рублей – это опла-
ченный труд (зарплата и социальные взносы),  
а 71 трлн рублей – неоплаченный труд, который 
подсчитало «Равенство» по данным Росстата, 
был распределён на чистые налоги (12,3 трлн 
рублей) и чистую прибыль (59 трлн рублей). 
Доля оплаченного труда в 2022 году несколько 
снизилась с 46,4% до 45,6%, или минимума с 
2000 года. А удельный вес капитала возрос до 

максимума с 1992 года – 46%. То есть за месяц 
работник создавал товаров и услуг на 152 ты-
сячи рублей, обратно в виде оплаты получал 
только 69,4 тысячи рублей. Другие расходы 
выглядели следующим образом: 55,8 тысяч – 
зарплата, выдаваемая работнику; 13,6 тысяч – 
будущая пенсия; 82,6 тысяч – неоплаченный 
труд; 68,4 тысячи – чистая прибыль и 14,2 ты-
сячи рублей – налоги. В 1990 году доля труда 
была 60%, а предприятиям оставалось 25%. Но 
так как они были в госсобственности, то обя-
заны были направлять прибыль на инвестиции, 
НИОКР и общественные фонды потребления 
(жильё, детсады, спорт, столовые, отдых). В на-
ши дни, когда только 15% фондов у государс-
тва, собственник-работодатель безвозмездно 
присваивал 45% созданной наёмным работ-
ником стоимости. Особенности производства 
или задачи расширения стимулируют его тоже 
инвестировать, а потратиться на людей может 
соблаговолить его «добрая душа», но это уже на 
его личное усмотрение. Безвозмездно присва-
иваемую прибыль предприниматели считают 
своим доходом (премией за риск) и поступают 
с ней, как пожелают. В этом плане 2021–2022 гг. 
были худшими с 2000 года: на инвестиции пош-
ло 47% от прибыли (в 2020 году было 61%). 
Снизилась и роль государства. Если в 1990 году 
оно после изъятия 28% возвращало в экономи-
ку 15%, то в наши дни – соответственно 10% и 
1%. В результате собственники капитала или их 
представители-предприниматели стали больше 
безвозмездно присваивать созданную приба-
вочную стоимость, а в развитие вкладывать – 
значительно меньше. Для иллюстрации: если в 
1990 году у 1% обеспеченных семей было 14% 
богатств, то теперь – 59%15.

И.Д. Мацкуляк
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Таблица 1 
Распределение созданной трудом стоимости (национального дохода России) в 2022 г.

Table 1 
Distribution of Labor-Created Value (National Income of Russia) in 2022

Если всю созданную стоимость за указанный 
период принять за 100%, то её распределение 

выглядит так:

Вся созданная стоимость в России за 30 лет (1990–2022 гг.)

1990 2022

Оплаченный труд 60 46

Неоплаченный труд (прибавочная стоимость, 
чистая прибыль) 25 45

Налоги 15 9

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.131415

13 Богатые и бедные в России: разрыв всё больше. Борьба с бедностью закончится неудачей? // Банки Сегодня: [сайт]. 
10.03.2023. URL: https://bankstoday.net https://bankstoday.net/last-articles/bogatye-i-bednye-v-rossii-razryv-vsyo-bolshe-borba-s-
bednostyu-zakonchitsya-neudachej (дата обращения: 02.04.2024).

14 Мацкуляк И.Д. Политическая экономия: учебник для вузов. С. 138. 
15 Эксплуатация труда капиталом достигла максимума за 30 лет // Телеграмм-канал Равенство. Медиа. 07.07.2023. URL: 

https://t.me/ravenstvomedia/226 (дата обращения: 03.04.2024).
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Вот почему думается, что преодоление тако-
го положения, перевод страны на новый уровень 
жизнедеятельности зависит, прежде всего, от вы-
полнения рабочим классом своей «исторической 
миссии». Это, в свою очередь, предполагает даль-
нейшую модернизацию управления отечествен-
ной рыночной экономикой, достижение, как при-
зывает Президент РФ, масштабного экономичес-
кого рывка по многим направлениям её развития. 
Более действенное применение при этом резуль-
татов НТП будет заметно влиять на рост доли не-
обходимого и уменьшению прибавочного труда 
в ходе создания ими стоимости нового товара и, 
следовательно, её прибавочной части.

Бизнес-реальность нашего времени свиде-
тельствует, что несмотря на конкуренцию между 
капиталистическими предприятиями за макси-
мизацию прибыли, условия ведения собствен-
ного дела, в случае необходимости умеет объ-
единиться, договариваясь об общих действиях 
не только между собой, но и с государством. 
Предприимчивость собственников условий про-
изводства, позволившая им разными способами 
накопить сначала небольшие, а затем всё большие 
ресурсы, продолжает способствовать выработке 
таких социально-экономических подходов, кото-
рые модернизируют капиталистическое хозяйс-
твование. На этой базе они сумели постепенно 
сформировать рыночное машинное производс-
тво, сменившееся на рыночное индустриальное 
и постиндустриальное, а теперь возникающее 
информационное общество. Понятно, что всё это 
было бы невозможно без довольно широкой и в 
определённом смысле мобильной массы наёмных 
работников. Безусловно, как подтверждает ми-
ровая практика, включая российскую, она, как 
важная часть гражданского общества, на каждом 
историческом этапе пытается также применять 
свои пути взаимодействия с капиталом.

Вместе с тем, ясно, что доход предпринима-
теля не должен быть равным совокупной массе 
прибыли, получаемой в процессе хозяйствова-
ния. Видимо, настало время его нормирования на 
государственном уровне с учётом многообразных 
факторов и рекомендаций экономической на-
уки. Такой подход, на взгляд автора, мог бы стать 
важным условием дальнейшего экономического 
развития экономики капитализма, повышения 
качества и уровня жизни работающего населения 
и способствовать эффективному регулированию 
отношений труда и капитала, а значит снижению 
эксплуатации. 

Заключение
Проведённое исследование вопросов оплаты 

труда и эксплуатации его капиталом в современ-

ных условиях позволяет сделать ряд важных для 
экономики капитализма, включая отечествен-
ную, выводов.

1. Заработная плата наёмных работников за 
конкретно выполненный объём работы – это 
иллюзия, сложившаяся повсеместно в мировом 
масштабе. Она воспринимается как проявление 
глубинных, сущностных признаков капиталис-
тических отношений, хотя и представляет собой 
превращённую форму стоимости и цены товара 
рабочая сила, носителем которой является наём-
ный работник, продающий её капиталисту-собс-
твеннику условий производства. То, что в наши 
дни принято называть заработной платой, на 
самом деле является возвратом ценового долга 
работодателя работнику за авансированное фун-
кционирование его рабочей силы.

2. Товар рабочая сила – это товар особого рода. 
Его оба товарные свойства – стоимость и потре-
бительная стоимость – тоже особые. В первой 
овеществляется труд на других, или обществен-
ный труд средней величины, которому присущ 
особый общественный характер. Он проявляется 
в капиталистическом товарном производстве за-
вуалированно, скрыто. Его общественное значе-
ние выражается лишь в сфере обмена: начинается 
на рынке труда, а заканчивается, когда работода-
тель возвращает работнику свой долг после пот-
ребления рабочей силы в процессе труда. Причём 
данная стоимость не естественное, а непосредс-
твенно общественное качество. Особенностью 
другого свойства рассматриваемого товара осо-
бого рода – потребительной стоимости является 
её способность создавать стоимость по величине 
большую, чем стоимость собственно самой рабо-
чей силы. Это единственный товар из всей массы 
существующих в мире товаров, который обладает 
таким специфическим качеством – создавать не 
просто стоимость, а прибавочную стоимость. Его 
обосновано называют главным (первым) и опре-
деляющим свойством потребительной стоимости 
товара рабочая сила.

3. Социально-экономическая природа эксплу-
атации наёмного труда капиталом продолжает 
оставаться при капитализме неизменной, подоб-
но тому, как это происходит и с сутью заработной 
платы как эквивалента стоимости рабочей силы 
наёмного работника. Это подтверждают непри-
миримые противоречия в системе экономических 
отношений между трудом и капиталом, которые 
складываются в России за последние три с поло-
виной десятилетия. Попытки их преодоления в 
нашей стране, как и в течение всей истории ка-
питалистического строя, с учётом периодически 
меняющихся условий их конкретных целей и за-
дач, всегда были направлены на противостояние 
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гнёту капитала. Несмотря на это, последний, по 
мере успеха, чаще в скрытой, а иногда и в явной 
форме усиливал и продолжает усиливать эксплу-
ататорское давление.

4. Исследование показывает безальтернатив-
ную потребность и целесообразность внедрения 
в каждом звене и уровне хозяйствования, по-
добно существующим показателям – произво-
дительность труда, МРОТ – во-первых, научно 
обоснованный и проверенный практикой коэф-
фициент соотношения величины прибавочной 

стоимости (прибыли) и объёма оплаты труда с 
целью оптимизации его масштаба относительно 
всех заинтересованных участников. А, во-вто-
рых, максимально допустимый при этом уро-
вень предпринимательского дохода соответству-
ющего собственника основного звена экономи-
ки. Это, кроме прочего, будет способствовать, 
как представляется, минимизации собственно 
эксплуатации труда капиталом, повышению 
уровня и качества жизнедеятельности общества, 
дальнейшему развитию России.
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Аннотация:
Развитие креативной экономики – одно из самых популярных направлений экономической теории и экономической политики на 
протяжении трёх десятилетий. Несмотря на постоянный рост креативного класса и государственные меры по поддержке креатив-
ного сектора размер креативной экономики остаётся на уровне 3% в среднем по миру. Цель данной статьи – показать противоре-
чия и ограничительные факторы развития креативного класса. Аргументация и выводы статьи базируются преимущественно на 
политэкономическом подходе. Основными информационными источниками исследования являются следующие базы статистичес-
ких данных: Росстат, ILOSTAT (занятость по профессиональным группам). Представленные в работе теоретические и эмпиричес-
кие умозаключения доказывают, что количественный рост креативного класса не тождественен его качественному развитию; что 
статистическое измерение креативного класса через занятость в креативных индустриях существенно искажает первоначальное 
значение категории творческий труд и в несколько раз занижает реальную численность креативных профессионалов; что нерав-
номерное развитие креативного класса среди стран обусловлено, с одной стороны, неравенством в экономическом развитии и ин-
теллектуальной миграцией из периферийных государств в центр – с другой; что объединение креативных профессионалов в класс 
не имеет под собой экономических оснований ввиду незаконченности формирования социально-экономической стратификации; 
что творческое содержание труда при капиталистическом способе производства не снимает отчуждение прибавочной стоимости, 
и эксплуатация креативного труда приобретает новую форму – отчуждение прав интеллектуальной собственности и последующей 
интеллектуальной ренты.

Ключевые слова: креативный класс, творческий труд, креативная экономика, креативные индустрии, эксплуатация труда, эконо-
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Abstract
The development of the creative economy has been one of the most popular areas of economic theory and economic policy for three de-
cades. Despite the constant growth of the creative class and government measures to support the creative sector, the size of the creative 
economy remains at 3% on average worldwide. The purpose of this article is to show the contradictions and limiting factors in the develop-
ment of the creative class. The argumentation and conclusions of the article are based primarily on a political economy approach. The main 
information sources of the study are the following statistical databases: Russian statistical base (Rosstat), ILOSTAT (employment by occu-
pational groups). The theoretical and empirical conclusions presented in the work prove that the quantitative growth of the creative class is 
not identical to its qualitative development; that the statistical measurement of the creative class through employment in creative industries 
significantly distorts the original meaning of the category of creative labor and several times underestimates the real number of creative 
professionals; that the uneven development of the creative class among countries is due, on the one hand, to inequality in economic de-
velopment and intellectual migration from peripheral states to the center, on the other; that the association of creative professionals into a 
class has no economic basis due to the incompleteness of the formation of socio-economic stratification; that the creative content of labor 
under the capitalist mode of production does not eliminate the alienation of surplus value, and the exploitation of creative labor takes on a 
new form – the alienation of intellectual property rights and subsequent intellectual rent.
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Введение
За последние три десятилетия категория кре-

ативного труда переросла из статуса неизвестной 
революционной концепции до уровня одной из 
самых обсуждаемых предметных областей эко-
номической теории (см. рисунок 1), влияющей 
на определение приоритетных направлений эко-
номической политики. При этом, по оценкам ста-

тистики доля креативной экономики составляет 
всего около 3% от ВВП1 в среднем по миру. В дан-
ной работе будут проанализированы причины 
такого дисбаланса между теоретическими вы-
водами и практической реализацией концепции 
креативного развития, а также исследованы ос-
новные противоречия формирования «креатив-
ного класса».

Рисунок 1. Ежегодное количество исследований по креативной экономике в зарубежных 
и отечественных исследованиях

Figure 1. Annual Number of Studies on the Creative Economy in Foreign and Domestic Studies
Источник: составлено автором на основе данных Google Scholar analytics.2

В целом, история широкомасштабного иссле-
дования человека в экономике берет свое начало 
во второй половине XX века, когда экономическая 
теория обратила взгляд в сторону развития чело-
веческого потенциала (в разных терминах, но всё 
же труды Г. Беккера и Т. Шульца совершили свое-
го рода переворот в понимании роли человека в 
экономике), а на рубеже XX и XXI веков – в сто-
рону развития креативной экономики (начиная с 
трудов Ч. Лэндри, Р. Флориды и Дж. Хоукинса). В 
настоящий момент нет никаких сомнений в том, 
что, помимо технологического развития, одной из 
главных линий экономической политики долж-
но быть фокусирование на развитии человека и 
творческого труда. В этом смысле концепция кре-
ативного класса Р. Флориды выступает в качестве 
удачного варианта суммирования развития чело-
веческого и творческого потенциалов в рамках 
одной теории.1 2

Исследования Р. Флориды, его соавторов 
и последователей (К.  Столарик, К.  Мелландер, 
Э.  Каррид-Халкетт и др.) [напр., 1; 2; 3; 4] бази-
руются на тезаурусе и методологии «мейнстри-

1 Creative Economy Outlook 2022 // UNCTAD: [website]. 
URL: https://unctad.org/publication/creative-economy-outlook- 
2022 (дата обращения: 12.03.2024).

2 Google Scholar analytics: [website]. URL: https://scholar.
google.com/ (дата обращения: 12.03.2024).

ма» экономической теории, в то время как есть и 
другой блок исследователей, работы которых ос-
нованы на политэкономическом подходе (М. Лац-
царато, Я.  Григорова, А.  Бузгалин, А. Колганов,  
З. Хабибуллина и др.) [напр., 5; 6; 7; 8]. Специфика 
первого подхода заключается в восприятии воп-
росов определения, состава и роста «креативного 
класса» с положительной коннотацией и фоку-
сировке на исследовании стимулов миграции и 
преференций креативных работников. Для вто-
рой группы ученых данная предметная область 
уходит корнями к таким категориям, как творчес-
кий труд, проблема снятия эксплуатации труда и 
участие креативных работников в производстве 
товаров-симулякров. 

Соответственно, в данной работе автор де-
лает попытку заполнения «белых пятен» обоих 
направлений экономической мысли. Цель ста-
тьи – показать противоречия и ограничительные 
факторы развития креативного класса. Для этого 
автор ставит ряд задач: объяснить происхожде-
ние противоречий развития творческого труда, 
оценить корректность применения категории 
«класс», классифицировать факторы, сдержива-
ющие развитие «креативного класса», а также 
определить природу эксплуатации творческого 
труда. Объектом исследования выступает «креа-
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тивный класс» как актор производительных сил 
и производственных отношений на данном этапе 
развития капитализма. Предмет исследования – 
экономические основания развития творческого 
труда (и вытекающие из этого противоречия раз-
вития, особенности формирования «креативного 
класса» и т.д.).

Отдельные аспекты поставленных задач рас-
крываются в нескольких современных исследо-
ваниях, включая собственные наработки автора. 
Критическое переосмысление категории «креа-
тивный класс», а также современное понимание 
творческого труда можно встретить в работах  
А. Бузгалина, А. Колганова [7], Т. Степановой3. 
Проблема неравномерного распределения твор-
ческих работников в рамках отдельных стран,  
а также причины и последствия миграций креа-
тивных профессионалов в современных условиях 
наиболее широко рассмотрены в исследованиях 
М. Икегая, К. Деббеджа [9], С. Ляна, Ц. Вана [10], 
К. Лучая и соавторов [3], В. Каттивелли, А. Стави-
ноги [11].

Методология 
В данном исследовании автор опирается на 

политэкономический подход, выделяя внутрен-
нюю логику развития объекта («креативного 
класса») и возникающих противоречий (объек-
тивное историческое развитие творческого труда, 
с одной стороны, и обусловленные капиталисти-
ческим способом производства сдерживающие 
факторы – с другой), которые будут раскрыты в 
основной части работы. 

Кроме того, автор кратко прибегает к исполь-
зованию исторического метода, рассматривая 
распространение творческого труда и формиро-
вание «креативного класса» в историческом раз-
витии и экономическом контексте для наиболее 
объективного определения категорий данной 
предметной области. В работе представляется 
«красная нить» трансформации объекта с при-
знанием и отдельным рассмотрением «зигзагов» 
и попятного развития.

Также политэкономический подход подразу-
мевает системность анализа с выделением «креа-
тивного класса» в качестве основной исследуемой 
сущности и взаимосвязанных категорий – твор-
ческого труда, классов, экономического антаго-
низма, отчуждения продукта труда, эксплуатации 
и т.д. 

Несмотря на то, что понятие «креативный 
класс» уже прочно влилось в тезаурус экономи-

3 Степанова Т.Д. Экономические основания формирова-
ния креативного класса: диссертация на соискание учёной 
степени кандидата экономических наук: 52.10.00 / Степано-
ва Тамара Дмитриевна; науч. рук. А.В. Бузгалин; МГУ им.  
М.В. Ломоносова, Москва. 2022. 115 с. 

ческой теории, оно, как в своё время это было 
с термином «человеческий капитал», не имеет 
окончательного общепризнанного значения и 
всегда вызывает полемику. В этой связи автор 
считает необходимым если не дать определение, 
то хотя бы показать своё авторское отношение к 
данному понятию, поскольку это в дальнейшем 
определяет и специфику количественного описа-
ния «креативного класса», и рекомендации в от-
ношении мер экономической политики.

Предлагаем тезисно проанализировать су-
ществующие определения, принадлежащие пре-
имущественно основоположнику концепции. 
Изначально Р. Флорида определил креативность 
как «способность создавать значимые новые 
формы» [12, с. 19], и эта способность «превра-
тилась в основной источник конкурентного пре-
имущества» [12, с. 18]. Отдельно автор объяс-
няет и свое понимание категории «класс» – это 
«совокупность людей, обладающих общими ин-
тересами и склонных думать, чувствовать и вес-
ти себя сходно» [12, с. 23].

Позднее Р. Флорида описывает «креативный 
класс» как сегмент современного общества, со-
стоящий из людей, чья профессиональная де-
ятельность основана на создании новых идей, 
технологий, содержания и креативных продуктов. 
Соответственно, если конкретизировать сферы 
деятельности, которые входят в данный «класс», 
то можно сказать следующее: это такие профес-
сии, в которых люди участвуют в решении слож-
ных проблем, часто требующих большой доли 
независимого суждения в повседневной работе, 
а также профессий, требующих высокого уров-
ня образования и/или человеческого капитала. 
Это могут быть учёные, инженеры, архитекторы, 
дизайнеры, писатели, артисты, музыканты, а так-
же представители других профессий, чья работа 
требует творческого подхода и инновационного 
мышления4 [2; 13, с. 4].

Получается, автор концепции не даёт класси-
ческого научного определения. В особенности это 
критично при переносе термина из социологии в 
экономическую теорию. Если понятие «творчес-
кий труд» было в общих чертах знакомо россий-
ской экономике и философии ещё в середине XX 
века (см., например, [14]), то объединение твор-
ческих работников в класс создаёт ряд новых воп-
росов: какие другие классы стоят в общей с креа-
тивными профессионалами классификации; есть 
ли класс-антагонист; каковы экономические от-
личия креативных работников от остальных и т.д. 

4 Мы не приводим эволюцию развития термина «креа-
тивный класс», поскольку определение не получило сущест-
венных дополнений в работах последователей (К. Столарик, 
К. Мелландер, Э. Каррид-Халкетт и др.) концепции творчес-
ких профессионалов.
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Существующее определение «креативного класса» 
является минимально достаточным для математи-
ческих методов моделирования, и далее бóльшая 
часть исследователей сосредотачивается именно 
на этом, а методологический базис опускается. 
Попробуем закрыть этот пробел в методологии.

Начнём с параметра креативности, который 
по сути заключает в себе деятельность по созда-
нию нового и, таким образом, позволяет отно-
сить к не творческим профессиям те, рабочий 
процесс которых в большей степени состоит из 
рутинных, повторяющихся операций. На наш 
взгляд, пониманию креативного труда не хватает 
параметра общественной полезности. Если иссле-
дователи «креативного класса» утверждают, что 
творческие работники содействуют и ускоряют 
общественно-экономическое развитие, увеличе-
ние инновационного потенциала страны, соци-
альный прогресс, то критерия новизны в опреде-
лении недостаточно, т.к. к креативному классу в 
итоге причислены представители профессий, не 
создающих ничего общественно полезного, а за-
частую и наносящие вред (менеджеры по рекла-
ме, финансовые спекулянты, промоутеры и т.д.). 

Таким образом, внутри «креативного клас-
са» можно выделить профессии творческого по 
содержанию труда и креатоподобные профессии 
(данный термин предлагается по аналогии с тер-
мином «капиталоподобие», который служит для 
описания превратности понятия «человеческий 
капитал»5). Креатоподобные профессии – это, как 
правило, деятельность в тех отраслях экономики, 
которые являются основой несущих конструкций 
общества потребления: импульсивные покупки, 
ненужное и/или демонстративное потребление, 
товарный и денежный фетишизм и т.д.

И если кристаллизация понятия креативнос-
ти с экономической точки зрения вносит не кри-
тичную погрешность в статистику, то присутствие 
термина «класс» накладывает бóльшие обязательс-
тва. Учитывая множество различных социальных 
стратификаций общества в социологии как XX 
века (Дж. Голдторпа [15], Э.  Райт [16], Г. Эспинг-
Андерсена [17]), так и более современные (М. Сэ-
виджа [18], Г. Стэндинга [19]), становится понятно, 
что классом в данной науке считается группа лю-
дей, выделенная по определённому признаку, за-
даваемому автором концепции. С экономической 
точки зрения, таким признаком является отноше-
ние экономического агента к средствам производс-
тва и обусловленные местом в общественном вос-
производстве экономические интересы.

5 Хабибуллина З.Р. Человеческий капитал креативного 
работника: диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук: 08.00.01 / Хабибуллина Зенфира 
Рафкатовна; науч. рук. Л.А. Миэринь; СПбГЭУ, Санкт-Петер-
бург. 2021. С. 35.

К «креативному классу» относятся работни-
ки принципиально различные по отношению 
к средствам производства (предприниматели, 
наёмные работники, фрилансеры), а также и по 
месту в системе общественного воспроизводства 
(реальный сектор, сектор услуг, превратный сек-
тор6, занятые в коммерческой сфере и «бюджет-
ники»). Даже если предположить, что в данный 
момент, на позднем этапе капитализма, происхо-
дит размытие, диффузия классовых границ, вы-
деление новых классов (креативные профессио-
налы, прекариат Г. Стэндинга [19] и Ж. Тощенко 
[20], социалиат А. Бузгалина и А.  Колганова [7]  
и т.д.) является преждевременным, поскольку мы 
можем лишь в общих чертах объяснить характе-
ристики новых общностей, но мало известен ха-
рактер взаимоотношений между (прото)класса-
ми и более того – они имеют существенные пере-
сечения (часть прекариата и социалиата входит в 
«креативный класс», прекариат ещё не полностью 
заменил «классический» класс рабочих, которых 
пока вообще некуда отнести и т.д.).

Таким образом, можно сделать промежуточ-
ный вывод о том, что «креативный класс» – это 
не экономический класс, а группа работников, 
объединенная по критерию творческого характе-
ра труда и при этом включающая в себя также и 
работников креатоподобного труда. Из-за много-
образия элементов невозможно определить место 
данной группы в общественном воспроизводстве 
и описать общие экономические интересы, а так-
же характер взаимоотношений с другими эко-
номическими агентами. С экономической точки 
зрения, общей характеристикой для креативных 
работников является более высокая производи-
тельность труда и, соответственно, бóльшее про-
изводство прибавочной стоимости [21].

Описанная в начале данного раздела методо-
логия работы в совокупности с приведёнными 
умозаключениями в отношении основного объ-
екта исследования предопределяет следующие ус-
ловия и рамки последующего изложения: (1) ста-
тистически «креативный класс» будет определён 
автором в рамках устоявшегося определения с 
включением в него творческих и креатоподобных 
профессий по причине стремления к сопостави-
мости данной работы с другими исследованиями, 
а также с учётом конкретно-исторического кон-
текста, в котором развивается данная специфи-
ческая группа работников; (2) теоретический ана-
лиз, напротив, позволит раскрыть многообразие 
«креативного класса» и опосредованные проти-
воречия и ограничения его развития.

6 Подробно современное общественное воспроизводс-
тво рассматривают А.И. Колганов и А.В. Бузгалин, выделяя 
в нём в том числе сферу производства товаров-симулякров. 
Подробнее см. [7].
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Данные
Поскольку уже на этапе кристаллизации кате-

гории «креативный класс» возникает плюрализм 
мнений и несогласованность, ответственность за 
адекватность статистических оценок удваивает-
ся. К настоящему моменту в экономике сущест-
вует три метода подсчёта количества креативных 
профессионалов: (1) как количество занятых в 
креативных индустриях (или креативной эконо-
мике); (2) как процент занятых в творческих про-
фессиях от всех занятых или от всего населения; 
(3) как процент занятых в творческих професси-
ях от суммы опрошенных на базе исследований 
КОУЖ (Комплексное наблюдение условий жизни 
населения Росстата) и РМЭЗ НИУ ВШЭ (Россий-
ский мониторинг экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ).

Несмотря на то, что первый метод является 
главным на уровне государственной экономичес-
кой политики и используется как один из глав-
ных характеристик креативной экономики в ряде 
стран, мы считаем его некорректным. 

Во-первых, искажение возникает уже в самом 
ограничении творческого труда принадлежнос-
тью к определённой отрасли. Такой подход иска-
жает причинно-следственные связи: эмпиричес-
кие исследования (и простое понимание казуаль-
ных связей в экономике) доказали [2; 10; 13], что 
рост и миграции креативных профессионалов 
строят и развивают креативную экономику, а не 
наоборот, из чего понятно, что творческий труд 
распространён куда шире, чем отдельные очаги 
креативных индустрий (напомним, что на дан-
ный момент креативная экономика в среднем по 
миру составляет лишь около 3% от ВВП7, а про-
изводимый совокупный продукт творческих про-
фессионалов интуитивно существенно больше).

Во-вторых, само понимание креативной эко-
номики и индустрий тем больше отдаляется от 
первоначального определения творчества, чем 
больше мы переходим от теории к практике. В 
среднем к креативным индустриям относят «рек-
ламу и маркетинг, архитектуру, ремёсла, дизайн 
промышленный и графический, создание моде-
лей одежды, кинематографию, ТВ, видео, радио 
и фотографию, разработку ПО, сервисов, прило-
жений, игр, издательское дело и прессу, музеи, 
галереи, библиотеки, музыку, театр и искусство»8. 
Интересно, что такие крупные сферы с преиму-
щественно творческим содержанием труда, как 

7 Creative Economy Outlook 2022 // UNCTAD: [website]. 
URL: https://unctad.org/publication/creative-economy-outlook- 
2022 (дата обращения: 12.03.2024).

8 Creative industries Economic Estimates January 2015 // 
Department of Culture Media and Sport: [website]. URL: https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/up-
loads/attachment_data/file/394668/Creative_Industries_Econom-
ic_Estimates_-_January_2015.pdf (дата обращения: 11.03.2024).

наука, медицина и образование либо вообще не 
входят в креативную экономику, либо включают-
ся опосредованно. 

Возникает ощущение искусственности про-
исходящей реализации креативного потенциа-
ла стран: вместо стимулирования и ускорения 
развития существующих творческих професси-
ональных областей и инновационных предпри-
ятий (и создания новых), создаются «парники» 
с активным налаживанием креативного произ-
водства путем привлечения инвестиций и взра-
щивания под себя творческих работников, а за их 
пределами – нетворческая пустыня, которая не 
входит в статистику. Первоначальная идея раз-
вития творческого труда9 в некоторой степени 
искажается при переходе к стратегиям развития 
креативной экономики: акцент смещается с зна-
чимости социально-экономического развития 
на коммерциализацию креативного потенциала, 
прибыльность креативного производства. Таким 
образом, оценка «креативного класса» как коли-
чество занятых в креативной экономике имеет 
значимое расхождение с численностью «креатив-
ного класса» в целом.

Второй метод оценивания «креативного клас-
са» разработан Р. Флоридой и широко применя-
ется в исследованиях данной предметной области 
(включая статистический сборник Creative Class 
Group). Преимущество данного метода заключа-
ется в максимальном приближении методологии 
расчёта к реальности: «креативный класс» оцени-
вается как процент занятых в творческих профес-
сиях от занятых или от населения в целом.

У данного метода есть два серьёзных ограни-
чения. Самый частый вопрос критиков данного 
подхода – по какому критерию отделять творчес-
кие профессии от не творческих. Критерий до-
вольно простой: бóльшую часть рабочего време-
ни составляет именно креативная, а не рутинная 
деятельность. Однако объективное использова-
ние данного критерия практически невозможно, 
поскольку исследователи не могут оценить рабо-
чий день каждого работника, а лишь на основа-
нии содержания труда целой профессии делают 
предположение о её креативности. Выходит, по 
данной методике мы получаем скорее числен-
ность творческого потенциала страны, а не объ-
ективную оценку сформировавшегося «креатив-
ного класса» (причём это справедливо для статис-
тики по всем странам).

Дело усложняется тем, что практически ни 
одна страна в мире не даёт статистику по занятос-

9 Выводы основы на авторском определении творческого 
труда: «Творческий труд – это (1) всеобщий, (2) созидатель-
ный труд, направленный на (3) создание нового обществен-
но значимого блага или отношения (4) на основе самомоти-
вации». Подробнее о выведении и аргументации категории 
см. [27].
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ти по профессиям – только по профессиональным 
областям или группам. Выходит, при подсчёте в 
«креативный класс» попадают не только «лиш-
ние» работники в рамках какой-то специальнос-
ти, но и целые профессии внутри профессиональ-
ной группы, которую относят к креативным.

Третий метод, основанный на учёте креатив-
ных работников по профессиям, с одной сторо-
ны, отсекает главное ограничение предыдущего 
метода, тем не менее, основная проблема кро-
ется в релевантности предоставляемых данных. 
К сожалению, и КОУЖ, и РМЭЗ не релевантны 
по регионам, что не позволяет нам экстраполи-
ровать процент «креативного класса», посчи-
танный на базе данных опросов, на всю страну 
в целом.

Таким образом, мы делаем вывод, что в случае 
фокусировки исследования на оценке «креатив-

ного класса» в целом, его структуры, динамики и 
межстрановом сравнении, следует остановиться 
на методе Р. Флориды и его соавторов с использо-
ванием данных государственных статистических 
служб по профессиональным областям.

Ниже будет представлен ряд расчётов по Рос-
сии и по миру в целом. Он основан на данных 
трёх статистических баз – Росстата, статисти-
ческой базы Международной организации труда 
(ILOSTAT) и статистическом сборнике Creative 
Class Group. 

Противоречия развития
Перейдём к непосредственному анализу чис-

ленности и развития «креативного класса». На 
данный момент во всех развитых странах доля 
креативных профессионалов от общего числа за-
нятых приблизилась к 40% (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Доля «креативного класса» среди занятых по странам (1%–55%), 2022 г.
Picture 2. Share of the «Creative Class» among the Employed by Country (1%–55%), 2022

Источник: составлено автором на основе данных Employment by Occupation и Creative Class Group.

10Страны, представленные наиболее светлым 
цветом, не предоставляют статистики, соответс-
твующей унифицированным кодировкам про-
фессий, что не позволяет оценить работников 
творческого труда. Лидерами по доле «креативно-
го класса» стабильно на протяжении десятилетий 
являются Великобритания, Люксембург, Норве-
гия, Швеция, Исландия, Дания, Финляндия, Син-

10 Employment by Occupation // International Labour Or-
ganization (ILOSTAT): [website]. URL: https://www.ilo.org/
shinyapps/bulkexplorer45/?lang=en&segment=indicator&id=E
MP_TEMP_SEX_OC2_NB_A (дата обращения 28.09.2023); 
Creative Class Group: [website]. URL: https://creativeclass.com/
research-reports/ (дата обращения: 26.09.2023)

гапур. Особый научный интерес вызывает ста-
тистика Китая (она традиционно не доступна), и 
по суммарному анализу ряда исследований (ука-
занные ранее статистические базы, а также [10]) 
можно сделать предположение о примерно 25%-ой 
доле креативных профессионалов от занятых, что 
ставит страну на уровень с развивающимися эко-
номиками.

Напомним, что говорилось ранее о погреш-
ности расчёта из-за предоставления статистики 
по профессиональным группам, а не профессиям: 
представленная оценка является завышенной, 
причём чем выше доля «креативного класса», тем 
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выше расхождение с реальностью. Например, при 
пересчёте по России занятых в творческих про-
фессиях по данным Росстата и РМЭЗ получилось, 
что доля креативных работников составляет 38% 
(против 46% по данным Международной органи-
зации труда), то есть расхождения по различным 
оценкам может доходить до 10 п.п. (в сторону 
уменьшения от представленных на рисунке 2 дан-
ных). Тем не менее, для первичной оценки разме-
ра и распределения «креативного класса» по миру 
метод является удовлетворительным, а также 
имеет минимальное расхождение с расчётами ин-
декса креативности Р. Флориды.

Разрыв в доле креативных профессионалов 
между периферийными странами и центром со-
ставляет 1,5–2 раза, причём учитывая миграцион-
ные процессы, главным образом интеллектуаль-
ную миграцию, данный разрыв будет возрастать 
со временем.

Анализируя динамику «креативного класса» 
во времени (см. рисунок 3), можно заметить, что 
она имеет положительный тренд вне зависимости 
от уровня развития страны и наличия в нём эко-
номической политики по развитию креативной 
экономики.

Т.Д. Степанова

Рисунок 3. Доля «креативного класса» в процентах от занятых с 2012 по 2022 гг.
Figure 3. Share of the «Creative Class» as a Percentage of the Employed from 2012 to 2022

Источник: составлено автором на основе данных Employment by Occupation.11

Страны выбраны практически случайным 
образом с целью демонстрации тенденций раз-
вития в разных типах экономик. Наличие отри-
цательного тренда – редкое исключение, которое 
не длится дольше нескольких лет. В связи с этим 
можно заключить, что развитие творческого 
труда есть объективный исторический процесс, 
обусловленный нормальным характером разви-
тия производительных сил общества. Его можно 
ускорить посредством соответствующей эконо-
мической политики (об этом речь пойдет далее), 
однако невозможно его остановить или обратить 
вспять даже в странах с глубокими социально-
экономическими противоречиями. В среднем по 
миру за рассматриваемый период «креативный 
класс» вырос на 4,8 п.п., ежегодно темп роста со-
ставлял в среднем 2,2%.11

11 Employment by Occupation // International Labour Or-
ganization (ILOSTAT): [website]. URL: https://www.ilo.org/
shinyapps/bulkexplorer45/?lang=en&segment=indicator&id=E
MP_TEMP_SEX_OC2_NB_A (дата обращения: 28.09.2023); 

Наблюдая за мировой экономической картой, 
на первый взгляд может показаться, что размер 
и влияние «креативного класса» находятся в не-
посредственной связи с уровнем экономического 
развития страны. Этот вывод кажется логичным, 
ведь преуспевающие экономики, казалось бы, 
предоставляют лучшие условия для развития кре-
ативности, инноваций и предпринимательства. 
Однако более тщательный анализ показывает, что 
взаимосвязь между экономическим развитием и 
долей «креативного класса» в обществе не так уж 
и однозначна.

Обратимся к нескольким индикаторам качес-
тва экономического развития (ВВП на душу насе-
ления по паритету покупательной способности, 
индекс человеческого развития) и проранжируем 
их по данным показателям, добавив рейтинг по 
«креативному классу» (см. таблицу 1).
Creative Class Group: [website]. URL: https://creativeclass.com/
research-reports/ (дата обращения: 26.09.2023)
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Таблица 1
Рейтинг стран по ВВП на душу населения, доле креативного класса и индексу человеческого развития 

за 2021–2022 гг.
Table 1

Rating of Countries by GDP per Capita, PPP, Share of the Creative Class and Human Development Index, 
2021–2022

Страна Рейтинг по ВВП на душу 
населения по ППС (2022)

Рейтинг по доле креативного 
класса (2021)

Рейтинг по индексу 
человеческого развития (2022)

Люксембург 1 2 17
Сингапур 2 8 12
Ирландия 3 16 8
Норвегия 4 3 2

Катар 5 89 42
ОАЭ 6 нет данных  26

Швейцария 7 11 1
США 8 12 21
Дания 9 6 6

Нидерланды 10 9 10
*Россия 54 21 52

Источник: составлено автором на основе данных Employment by Occupation и GDP per capita (current US$)12.

В таблице представлены 10 лидеров по ВВП 
на душу населения по ППС и их места по разви-
тости человеческого и творческого потенциала. 
Простое ранжирование позволяет на базовом 
уровне продемонстрировать качественный раз-
рыв между экономическим ростом и социально-
экономическим развитием, а также косвенно по-
казать разницу между развитием человеческого 
потенциала и его реализацией в творческом труде 
(подробнее см., например, [2; 10]). Высокое поло-
жение страны на мировой арене и уровень её эко-
номического развития не залог формирования 
наиболее благоприятных условий для развития 
человеческого потенциала. 12

Если «креативный класс» во всех странах 
имеет положительную динамику (а ряд развитых 
стран – Великобритания, Ирландия, США и т.д. – 
проводит дополнительную политику, стимулиру-
ющую развитие), а исследования показывают зна-
чимое положительное влияние роста креативных 
профессионалов на различные социально-эко-
номические показатели, то почему большая доля 
творческих профессионалов далеко не во всех 
странах даёт необходимый результат? 

Можно сделать предположение, что между ко-
личественным и качественным развитием «кре-

12  Employment by Occupation // International Labour 
Organization (ILOSTAT): [website]. URL: https://www.ilo.
org/shinyapps/bulkexplorer45/?lang=en&segment=indicat
or&id=EMP_TEMP_SEX_OC2_NB_A (дата обращения: 
28.01.2024); GDP per capita (current US$) // World bank: [web-
site]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
CD?end=2019&start=2019 (дата обращения: 01.01.2024)

ативного класса» нельзя ставить знак равенства. 
В начале работы мы говорили о том, что «креа-
тивный класс» включает в себя и профессии твор-
ческого содержания труда, и креатоподобные. Со-
ответственно, если рост «креативного класса» на 
определённом временном промежутке обуслов-
лен увеличением последней группы, то прирост 
креативных профессионалов может дать эффект 
в качестве роста ВВП, но не социально-экономи-
ческого развития.

Например, если рассматривать временной 
период с 2018 по 2021 гг. в России (см. рисунок 
4), то можно отметить, что при совокупном рос-
те «креативного класса» количество работников 
в области исследований и разработок, здраво-
охранения, образования и управления сокра-
щалось. Рост поддерживался преимущественно 
сотрудниками сферы бизнеса и администриро-
вания, а также сферы IT. К настоящему моменту 
мы можем наблюдать улучшение с содержатель-
ной точки зрения.

Выходит, стагнация развития творческого 
потенциала может происходить и на фоне коли-
чественного роста при наличии сдерживающих 
факторов. И если уровень производительных 
сил создаёт острую необходимость роста «кре-
ативного класса», то некоторые условия совре-
менного этапа развития капитализма в целом и 
социально-экономических противоречий Рос-
сии в частности способны производить тормо-
зящий эффект.
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Рисунок 4. Изменение численности занятых среди специалистов высшего уровня квалификации в России 
в 2016–2022 гг.

Figure 4. Change in the Number of Employees among Highly Qualified Specialists in Russia in 2016–2022
Источник: составлено автором на основе данных Росстата.13

Предлагаем классифицировать факторы, сдерживающие развитие «креативного класса», по ха-
рактеру и природе их действия применительно к специфике российской экономики (см. таблицу 2).

Таблица 2
Классификация факторов, сдерживающих развитие «креативного класса»

Table 2
Classification of Factors Slowing the Development of the “Creative Class”

Количественные 
факторы Качественные факторы

1. Интеллект уа льная 
миграция (как внутри 
России, так и междуна-
родная эмиграция)
2. Отрицательный при-
рост населения

Экономические
1. Прекарная занятость (часть креативных вакансий лежит в поле прекарной занятос-
ти, что ухудшает условия труда и зачастую занижает статистику по творческому труду)
2. Дестабилизация и деструкция системы образования и здравоохранения (менедже-
ризация, финансиализация, бюрократизация и т.д.)
3. Стратегия развития науки (снижение уровня финансирования, несогласованность 
целей и результатов, отсутствие реализации результатов, отток и постепенная деграда-
ция научных коллективов и т.д.)
4. Эпизодическое стимулирование спроса на креатоёмкую продукцию со стороны го-
сударства и спорадическое стимулирование её предложения (Сколково, Роснано, ме-
гагранты, а в настоящий момент – креативные индустрии)
5. Эксплуатация творческого труда

Культурные
1. Демонстративное потребление (стимулирование товарного фетишизма и демонс-
тративного потребления создаёт спрос на продукцию креатоподобных профессий, 
стимулируя качественную стагнацию «креативного класса»
2. Расширение начальной культуры в противовес элитарной14

Источник: составлено автором на основании собственных исследований.15 13 14 15

13 Занятое население в возрасте 15–72 лет по полу и группам занятий на основной работе в 2016–2022 гг. (в соответствии с 
ОКЗ ОК 010-2014) // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обращения: 11.02.2024).

14 Рассмотрение культурного капитала в двух формах – элитарной и начальной – можно найти в социологических исследова-
ниях (см., например, [18; 22]). «Начальная» или массовая культура» часто ассоциируется с широкораспространёнными, коммер-
циализированными формами культурного производства, которые ориентированы на массового потребителя и могут включать в 
себя популярную музыку, телевидение, кино и другие формы развлечений. Эти культурные произведения часто представляют собой 
смесь стандартизированных и сериализованных продуктов, созданных с целью достижения максимального коммерческого успеха. 
«Элитарная» культура, напротив, обычно относится к более высоким, изысканным формам культурного выражения, которые тре-
буют определённого уровня образованности или искусствоведческого образования для их полного восприятия. Примеры элитарной 
культуры включают классическую музыку, определённые формы визуального искусства, высокую литературу и так далее.

15  Степанова Т.Д. Экономические основания формирования креативного класса: диссертация на соискание учёной степе-
ни кандидата экономических наук: 52.10.00 / Степанова Тамара Дмитриевна; науч. рук. А.В. Бузгалин; МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Москва. 2022. 115 с.
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Таким образом, акцент на развитии креатив-
ного мышления работника с целью увеличения 
количества творческих профессионалов в рамках 
креативных индустрий – это неполная стратегия, 
не гарантирующая ожидаемого прироста ВВП и 
тем более социально-экономического развития 
для страны в целом.

Эксплуатация творческого труда
Из всех перечисленных сдерживающих факто-

ров отдельно стоит остановиться на эксплуатации 
труда, так как данный феномен практически не об-
суждается в научном сообществе применительно 
к творческому труду, а если и обсуждается, то со-
здаёт некоторое искажение действительности.

Существует точка зрения, что современный 
этап развития экономики характеризуется пос-
тепенным вытеснением материального труда 
творчеством, и происходит снятие отчуждения. 
В. Иноземцев пишет, что, во-первых, постепенно 
исчезает классовая борьба, поскольку часть кре-
ативных работников-предприниматели, а часть – 
наёмные работники, а во-вторых, на первое место 
выходит нематериальное вознаграждение за труд, 
а именно – удовлетворение потребности в твор-
ческом созидании, самовыражении, что означает 
преодоление эксплуатации [23]. З.Р. Хабибуллина 
также добавляет, что творческий работник обла-
дает переговорной силой, сравнимой с капиталис-
том, поскольку креативный профессионал уже не 
оказывается в положении легко заменяемого и 
относительно дешевого трудового ресурса [8].

В противовес этой позитивной позиции ряд 
авторов [5; 6, с. 168; 24, с. 207; 25, с. 56] отмеча-
ет, что именно повышенная вовлечённость и 
осознаваемая потребность в труде креативных 
профессионалов как раз и является лазейкой для 
усиления эксплуатации, более того, в случае твор-
ческого труда эксплуатация приобретает новые 
формы. Правда, никто не уточняет, о чём конк-
ретно идёт речь.

В действительности удовлетворение от труда 
действительно дополняет вознаграждение за труд, 
однако не вытесняет эксплуатацию. Мы по-пре-
жнему имеем дело с отчуждением прибавочной 
стоимости, причём норма прибавочной стоимос-
ти в креативных отраслях даже выше, чем у «клас-
сического работника», поскольку заработная пла-
та творческого работника превышает заработную 
плату других работников не в той же пропорции, 
в которой прибыльность креатоёмкой продук-
ции выше, чем в других отраслях. Например,  
Д. Уилсон и Р. Кейл посчитали, что в США в неко-
торых отраслях мог наблюдаться рост производи-
тельности труда на 83%, а заработная плата росла 
только на 13% [21]. А в исследовании факторов 

повышения продуктивности труда по Европе был 
показан следующий разброс: заработные платы в 
креативных индустриях выше средних в частном 
секторе на 30–45% (в разных странах), а произво-
дительность труда выше на 70–300%, соответс-
твенно [26]. Но это не самое главное.

Существует тезис о неотчуждаемости про-
дукта интеллектуальной собственности. В слу-
чае творческого труда специфической формой 
эксплуатации является именно отчуждение 
интеллектуальной собственности и последу-
ющей интеллектуальной ренты. Несмотря на 
то, что информация, знания по своей природе 
неотчуждаемы от носителя, институт интел-
лектуальной собственности позволяет искусст-
венным образом преодолеть этот барьер. В ре-
зультате, как правило, творческий работник не 
имеет права на использование своей разработ-
ки вне компании, на определение судьбы своего 
продукта (например, распространить важное 
лекарство по всему миру по низкой цене для 
спасения жизней), на его использование после 
увольнения, а также на полноценную прибыль 
от дальнейших продаж и т.д.

Таким образом, по своей природе творческий 
труд действительно располагает к снятию фено-
мена эксплуатации: если индустриальный рабо-
чий заинтересован продавать свою рабочую силу 
за деньги, то творческий – «за интерес»; результат 
труда в первом случае отчуждается, во втором – 
и средства труда, и создаваемые блага являются 
всеобщим достоянием человечества, стало быть, 
неотчуждаемы. Однако реализация креативного 
труда при капитализме изменяет, искажает сущ-
ность творчества в соответствии с производс-
твенными отношениями данного способа произ-
водства.

Помимо всего выше сказанного, проблема ос-
ложняется существенным дисбалансом теории 
и практики. Исследования творческого труда и 
«креативного класса», развитие креативной эко-
номики, человеческого потенциала, стимулиро-
вание исследований и разработок – всё это созда-
ло отдельные, слабо связанные кластеры, причём 
речь не только о российской экономике, а о мире в 
целом. Даже если сфокусировать внимание на ро-
дине исследований «креативного класса» – США – 
и креативных индустрий – Великобритании, то 
можно увидеть, что многолетняя (около 30 лет) 
история наработок в отношении распределения, 
преференций, производительности и заработных 
плат работников творческого труда получила от-
клик в государственных стратегиях креативной 
экономики, развитие которой идёт преимущест-
венно через стимулы и особые условия для кре-
ативного бизнеса. Вопрос соответствия заработ-
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ных плат производительности труда и проблема 
эксплуатации интеллектуальной собственности 
креативных работников вообще не рассматри-
ваются. Российская экономическая политика, в 
свою очередь, лишь импортировала основные 
термины и принципы развития креативных ин-
дустрий по образу западных государств.

Заключение
Предметная область, связанная с изучением 

тенденций развития «креативного класса», поя-
вилась на основании объективных причин разви-
тия производительных сил до стадии постепен-
ного вытеснения классического индустриального 
труда творческим, однако данный переход проис-
ходит в рамках позднего этапа капитализма и со-
пряжён с рядом объективных противоречий (вы-
явление которых было основной целью данной 
работы). Приведём краткое обобщение основных 
из них.

Во-первых, «креативному классу» характерен 
неравный уровень развития между странами. Это 
обусловлено разным уровнем развития произво-
дительных сил, а также дополнительно усугубля-
ется интеллектуальной миграцией из периферии 
в центр. Страны центра становятся не только 
местом концентрации капитала, но и творческого 
потенциала.

Обозначение группы креативных профессио-
налов как класса преждевременно, т.к. происходя-
щая (возможно) трансформация социально-эко-
номической стратификации ещё не завершилась, 
и, с экономической точки зрения, новая классовая 
структура не сформирована (имеет смысл гово-
рить лишь о протоклассах). «Креативный класс» 
на данный момент состоит из работников, имею-
щих разное (и даже противоположное) отноше-
ние к средствам производства, а следовательно, 
и разнонаправленные экономические интересы. 
Развитие данной группы работников в рамках ка-
питалистического способа производства на дан-
ном этапе делает невозможным объединение их в 
экономический класс.

В настоящий момент не существует единой 
унифицированной методологии подсчёта «креа-
тивного класса», которая бы объективно отража-
ла реальность. Предлагаемая научным сообщес-
твом статистика представляет потенциальное, а 
не реальное количество креативных работников 
с определённым завышением показателя. Помимо 
этого, количественный учёт имеет непреодолимое 
на данный момент ограничение в виде отсутствия 
необходимых данных в мировых статистических 
базах.

Количественное развитие «креативного клас-
са», на которое делается акцент в экономической 
политике стран, не предопределяет качественного 
развития: это коррелированные, но не полностью 
однонаправленные процессы. Развитие творчес-
кого труда (как более производительного) есть 
закономерное следствие развития производи-
тельных сил, которое приводит к объективному, 
не требующему дополнительных вмешательств, 
количественному росту работников креативного 
труда. Тем не менее, развитие творческого труда 
непосредственно в условиях капиталистического 
способа производства сопровождается естествен-
ным стремлением капиталиста к максимизации 
прибыли, что приводит к искажению творчества, 
порождению креатоподобного труда, смещению 
акцента экономической политики с обществен-
ной значимости на преумножение выгоды от кре-
ативности. Таким образом, развитие творческого 
труда является следствием и стимулом развития 
производительных сил, с одной стороны, и со-
здаёт противоречия и ограничения своего разви-
тия с другой.

Кроме того, при капиталистическом способе 
производства, который предопределяет стремле-
ние к полной спецификации прав собственности 
и защите интеллектуальной собственности, раз-
витие творческого труда не снимает отчужде-
ние прибавочной стоимости и порождает новую 
форму эксплуатации – отчуждение продуктов 
творческой деятельности и интеллектуальной 
ренты.
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Аннотация
Статья посвящена оценке текущего научного представления экономистов о дестандартизации занятости в аспекте «вызов – ре-
шение». Данными для анализа послужили полученные авторами статьи материалы от спикеров, презентовавших результаты сво-
их научных исследований на академической дискуссии «Дестандартизация занятости: вызов или решение» 22 февраля 2024 г. 
в рамках VIII Санкт-Петербургского международного форума труда. В исследовании проверялась гипотеза о том, что научное 
представление о дестандартизации занятости в дихотомии «вызов – решение» носит сбалансированный характер и отражает как 
проблемные моменты, связанные с её распространением, так и ответы, которые она даёт, на существующие проблемные воп-
росы. Для проверки гипотезы сделан анализ представленных спикерами оригинальных текстов, включая резолютивную часть, и 
их классификация на предмет выявления точек зрения (оценочных установок). Экономистами-участниками дискуссии затронуты 
различные значимые аспекты дестандартизации занятости такие, как изменения качественных характеристик занятости; реакция 
занятости на дефицит рабочей силы; масштабы и уровень доходов при неустойчивой занятости; связь качества занятости и трудо-
вой мобильности; качество занятости различных групп населения. Выявлено наличие оценочных установок экономистов-участни-
ков дискуссии с преобладающим отношением к дестандартизации занятости скорее как к проблеме, требующей соответствующего 
регулирования.
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Abstract
The article is devoted to the assessment of the current view of theoretical economists on employment de-standardization in the «challenge 
– solution» aspect. We obtained the data for the analysis from the speakers who presented the scientific research results at the academic
discussion «Employment de-standardization: challenge or solution» on February 22, 2024 held during the VIII St. Petersburg International
Labour Forum. We test the hypothesis that the scientific view on employment de-standardization as a dichotomy «challenge – solution» has
a balanced character and reflects both the problematic aspects associated with its spread and the answers it provides to existing issues. To
test the hypothesis, we analyse the original texts presented by the speakers, including the resolution part and then classify them to identify the
viewpoints (evaluative attitudes). The participants of the discussion touched upon various significant aspects of employment de-standardiza-
tion. Among them are qualitative changes in the characteristics of employment within trends in the domestic labour market development; the
response of employment to labour shortages; the scale and level of income in precarious employment; the relationship between the quality of
employment and labour mobility; the quality of employment of different population groups. We reveal the presence of evaluative attitudes with
a prevailing one that perceives employment de-standardization rather as a problem that requires respective regulation.
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Введение
Изменения в сфере занятости (такие как ста-

рение и дефицит рабочей силы, цифровизация 
трудовых процессов, атипичные формы занятос-
ти и проч.), с которыми сталкиваются сегодня 
многие страны мира, в том числе Россия, сопря-
жены с новыми сложностями и решениями. При 
этом может оказываться так, что то, что для одних 
акторов представляется решением, одновремен-
но создаёт определённые сложности для других.  
В этой связи важна позиция, которую занимают 
эксперты, в том числе из академической среды, 
поскольку рекомендации их исследований часто 
направлены на лиц, занимающихся регулирова-
нием данных изменений и их последствий. Об-
судить свою позицию в отношении тех или иных 
изменений исследователям позволяет формат 
академической дискуссии. В данной статье кей-
сом для анализа выступает академическая дис-
куссия в рамках VIII Санкт-Петербургского меж-
дународного форума труда (далее – Форум труда)  
22 февраля 2024 г.

Цель статьи состоит в оценке текущего на-
учного представления экономистов о дестандар-
тизации занятости в аспекте «вызов–решение» 
на данных, полученных по итогам академической 
дискуссии «Дестандартизация занятости: вызов 
или решение». Задачи, которые решались автора-
ми, включали: 1) изучение позиций докладчиков 
по рассматриваемой проблеме и выявление клю-
чевых утверждений; 2) формулирование объекта, 
предмета и гипотезы исследования; 3) системати-
зацию ключевых утверждений докладов в аспекте 
«вызов–решение» и оценивание их сбалансиро-
ванности в современном состоянии дестандар-
тизации занятости в нашей стране; 4) определе-
ние методов обработки ключевых утверждений, 
представленных в докладах; 5) оценивание полу-
ченных результатов в аспекте подтверждения/ не 
подтверждения гипотезы исследования; 6) фор-
мулирование основных выводов из состоявшейся 
академической дискуссии.

Объектом изучения в статье выступает де-
стандартизация занятости, понимаемая как от-
ход от стандартной модели трудовых отношений, 
основанных на бессрочном трудовом договоре, 
работе в режиме стандартного рабочего времени 
(полный рабочий день, нормальная продолжи-
тельность рабочей недели) на территории рабо-
тодателя с соответствующими правами и гаран-
тиями. Предметом изучения является текущее 
состояние научного представления экономистов 
о дестандартизации занятости в России в дихото-
мии «вызов–решение».

Академическая дискуссия по проблемам 
дестандартизации занятости уже стала тради- 

ционной площадкой в рамках Форума труда.  
В 2024 году в офлайн-формате встретились эко-
номисты-исследователи из Вологды, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Уфы. 
Спикеры представляли такие научные и образо-
вательные учреждения, как Вологодский научный 
центр Российской академии наук (ВолНЦ РАН), 
Институт экономики Российской академии наук 
(ИЭ РАН), Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова (МГУ), Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачев-
ского (ННГУ), Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова (РЭУ), Санкт-Петер-
бургский государственный университет (СПбГУ). 
Партнёрами мероприятия выступили Институт 
экономики РАН и научный Центр экономики 
труда Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова. Авторы статьи были участни-
ками данного мероприятия в ролях модераторов 
и спикеров. Академическая дискуссия явилась од-
ним из мероприятий, посвящённых 300-летнему 
юбилею СПбГУ, на Форуме труда, организован-
ном Правительством Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургским государственным университетом, 
Межпарламентской Ассамблеей государств-учас-
тников Содружества Независимых Государств, 
ЭкспоФорумом-Интернэшнл при поддержке Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации (Минтруд России) и Федеральной 
службы по труду и занятости (Роструд).

Тема академической дискуссии – дестандар-
тизация занятости – органично вписалась в клю-
чевую тему Форума труда этого года: «Труд, заня-
тость, человеческий капитал: новые сложности и 
решения».

Проверяемая в работе исследовательская ги-
потеза заключается в предположении о том, что 
научное представление о дестандартизации за-
нятости в дихотомии «вызов–решение» носит 
сбалансированный характер и отражает как про-
блемные моменты, связанные с её распростране-
нием, так и ответы, которые она даёт, на сущест-
вующие проблемные вопросы.

Далее в статье представлены основные тезисы 
академической дискуссии по вопросам дестан-
дартизации занятости, демонстрирующие отно-
шение докладчиков к ней как дихотомии «вызов–
решение». После этого описаны данные и методы 
их анализа. Затем обобщаются полученные ре-
зультаты с точки зрения проверки выдвинутой 
гипотезы. Завершается статья выводами.

Дестандартизация занятости: 
ракурсы оценок 
Дестандартизация занятости обсуждалась в 

рамках академической дискуссии среди эконо-
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мистов на Форуме труда с позиций изменения ка-
чественных характеристик занятости в контексте 
трендов развития отечественного рынка труда; 
реакции занятости на дефицит рабочей силы; мас-
штабов и уровня доходов при неустойчивой заня-
тости; связи качества занятости и трудовой мо-
бильности; качества занятости различных групп 
населения (городской и сельской молодёжи).

Тренды развития российского рынка труда 
были обобщены в докладе Одегова Юрия Генна-
дьевича, доктора экономических наук, профес-
сора, главного научного сотрудника и Павловой 
Валентины Васильевны, кандидата экономичес-
ких наук, доцента, ведущего научного сотрудни-
ка, представлявших научную школу «Теория и 
технологии управления» РЭУ. Отмечено, что с мо-
мента принятия федерального закона о занятости  
1991 г. прошло более 30 лет. За этот период на 
рынке труда произошли следующие сдвиги: со-
кратилось число занятых; изменилась структура 
занятости; выросла дифференциация населения 
по уровню доходов и оплате труда; возникли но-
вые формы и виды занятости, которые соседс-
твуют с традиционными; увеличился спрос на 
квалифицированную рабочую силу и работников 
умственного труда; ускорился процесс появления 
новых профессий.

Уровень безработицы фиксируется на рекорд-
но низких для страны значениях по данным Рос-
стата: в январе 2024 г. – 2,9 %2. По итогам 2022 года, 
вопреки прогнозам части работодателей, рынок 
труда в России оставался рынком соискателей.  
В июне 2022 года замминистра труда и социаль-
ной защиты было заявлено, что число официаль-
но зарегистрированных на бирже труда состави-
ло менее 660 тыс. человек, а количество вакан- 
сий – более 1,6 млн.3

Важнейшими трендами 2023 года многие на-
зывают изменение структуры спроса на рабочую 
силу, с одной стороны, вырос спрос на труд, а с 
другой – на рынке труда наблюдался дефицит 
предложения. Анализ рынка труда, проведённый 
hh.ru, показал, что разрыв между числом актив-
ных вакансий и количеством резюме кандидатов 
с рабочими специальностями составляет почти  
7 п. п. (20 % и 13 % соответственно). Дефицит 
кадров, который носит как количественный, так 
и качественный характер, становится тормозом 
для развития экономики. В 2023 году ситуация с 
кадрами стала главным вызовом развития эконо-
мики. По итогам первого квартала 2023 года не-
хватка работников, как следует из опроса Цент-

2 Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет 
и старше по Российской Федерации // Росстат: [сайт]. URL: 
https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обращения: 18.03.2024).

3 Михайлова А. Российский рынок труда // Аргументы 
недели. 22 июня 2022. № 2. С. 8.

рального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), 
достигла рекордного уровня с момента начала на-
блюдения в 1998 году4. По данным консалтинго-
вой фирмы «Яков и партнёры»5, дефицит кадров 
в России приведёт к снижению ВВП на 2 % в год.

Есть ли в стране потенциал для решения про-
блем нехватки рабочей силы (кадрового голода)? 
По данным Росстата, сохраняются резервы неза-
действованной рабочей силы, а именно, молодё-
жи в возрасте до 25 лет и лиц 50 лет и старше, уро-
вень безработицы среди которых в июле 2023 года 
составил 29 % и 19 % соответственно.

Говоря о дефиците рабочей силы в стране, 
следует, по мнению докладчиков, особо отме-
тить, что на вопрос, сколько всего и по каким 
профессиям её не хватает, точного ответа нет ни 
у кого. По поручению Президента правительство 
с 2024 года начнёт составлять и выпускать еже-
годный прогноз потребности российской эконо-
мики в кадрах на пятилетний период в разрезе 
конкретных регионов, отраслей и профессий. На 
этой основе необходима разработка программ 
подготовки квалифицированных рабочих и спе-
циалистов на период до 2030 года. 

Существенное влияние на функционирование 
рынка труда оказывает цифровизация через рост 
востребованности высококвалифицированной 
рабочей силы, разнообразие видов занятости,  
в том числе платформенную занятость. Появле-
ние удобных платформ поиска заказов и их испол-
нителей способствует росту числа самозанятых,  
в том числе оказывающих услуги бизнесу. 

Тенденция на рост самозанятости, а вместе 
с ней платформенной занятости – объективный 
тренд сферы трудовых отношений в России. По 
данным Федеральной налоговой службы, ФНС, 
в 2022 году соответствующий статус имело более 
6 млн человек. По данным на середину 2023 года 
этот показатель достиг 8,1 млн человек6.

С принятием нового закона о занятости7, 
ключевая задача которого видится в создании 
базы для дальнейшего развития нового формата 
занятости, статус самозанятых и самозанятых, 
использующих в работе цифровые платформы, 
отделяется от понятия наёмных работников и 

4 Мануйлова Анастасия. Работник двадцатипятилетия // 
Коммерсант. 24 апреля 2023. С. 2.

5 Бывшее российское подразделение американской кон-
салтинговой фирмы McKinsey & Company поменяли назва-
ние весной 2022 года, перейдя в собственность российского 
менеджмента.

6 Вайнберг Н. Новый федеральный закон о занятости 
населения в РФ: достоинства, недостатки, практическое 
применение // rb.ru: [сайт]. 14 декабря 2023. URL: https://
rb.ru/opinion/novyj-zakon-o-zanyatosti-naseleniya/?ysclid=ltrfc
vig1p694950736 (дата обращения: 18.03.2024).

7 Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ «О 
занятости населения в Российской Федерации».
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представителей бизнеса. Этот закон решает на-
зревшую проблему регулирования рынка циф-
ровых платформ и самозанятости, вводит эти 
понятия в систему законодательства России. Он 
является первым этапом решения вопроса – сле-
дующим важным шагом станет принятие зако-
на-спутника, который находится в разработке, 
где, как ожидается, найдут отражение следующие 
вопросы: создания обязательного реестра циф-
ровых платформ; ввода цифровыми сервисами 
рейтинга самозанятых; обязанности для опера-
торов платформы ознакомить платформенного 
занятого с существенными условиями заказа,  
в том числе с размером вознаграждения; обяза-
тельства для платформ перечислять вознагражде-
ние в определённый срок с момента выполнения 
заказа; создания операторами платформ условий 
для добровольного пенсионного и социального 
страхования платформенных занятых; создания 
порядка по решению споров между платформа-
ми и платформенными занятыми и рассмотрения 
жалоб. Планируется сформировать совет опера-
торов цифровых платформ и дать возможность 
создавать объединения платформенных занятых, 
то есть профсоюзы.

Ренессансу стандартной занятости в про-
мышленности как реакции на дефицит рабочей 
силы посвятил доклад доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой эконо-
мической теории и методологии ННГУ Алек-
сандр Владимирович Золотов. Внимание было 
обращено на то, что дестандартизация имеет дво-
який характер: с одной стороны, подразумевается 
прекаризация – переход от устойчивой занятости 
с соблюдением трудовых гарантий работников к 
неустойчивой, без подобных гарантий [1], с дру-
гой, – развитие дистанционных форм выполнения 
трудовых обязанностей [2]. Второй аспект прак-
тически не касается промышленных рабочих, так 
что дестандартизация занятости имеет для них 
преимущественно негативные последствия.

В обстановке специальной военной опера-
ции (СВО) возросла напряжённость производс-
твенных программ предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК), повысилась от-
ветственность их руководства за выполнение 
оборонзаказа. При таких условиях сокращение 
численности промышленных рабочих, происхо-
дившее в течение последних трёх десятилетий, 
приобрело характер их острого дефицита.

Конкуренция между предприятиями за при-
влечение и удержание рабочих кадров привела 
к улучшению условий найма последних: заметно 
ускорился рост заработков, опережающий темп 
инфляции; расширяется номенклатура и ста-
новится весомее социальный пакет, предостав-

ляемый рабочим; при острой конкуренции за 
рабочие кадры теряет смысл использование не-
формальной занятости, срочных трудовых кон-
трактов, зарплат в «конвертах» – всего того, что 
составляет признаки нестандартной занятости. 
Разумеется, в подобной конкуренции есть выиг-
равшие, как правило, это – крупные предприятия, 
и проигравшие – предприятия из сферы малого 
бизнеса, которые удерживались на рынке во мно-
гом за счёт нестандартной занятости.

Докладчик отметил, что улучшение условий 
найма промышленных рабочих произошло не 
по всем параметрам. Для покрытия дефицита 
рабочих кадров разрешено увеличивать рабо-
чее время работников ОПК сверх нормальной 
продолжительности. По букве Постановления 
Правительства РФ8 на оборонных предприяти-
ях возможен режим труда 6 дней в неделю по  
12 часов. Даже если эта возможность использует-
ся не в полной мере, налицо один из параметров 
дестандартизации занятости – он тем значимее, 
что вступает в противоречие с необходимостью 
повышения квалификации рабочих, обучения 
их передовым технологиям, с требованиями ско-
рейшего освоения нового оборудования и других 
мер, направленных на преодоление дефицита ра-
бочих кадров. Успешно решить все обозначенные 
проблемы, как полагает докладчик, можно только 
при деятельном участии самих рабочих как на-
иболее заинтересованных экономических субъ-
ектов. Следовательно, всё актуальнее становится 
ренессанс профсоюзов.

Миграционная подвижность российской и 
иностранной рабочей силы в условиях проведе-
ния СВО и дестандартизации занятости затро-
нута в докладе Игоря Алексеевича Шичкина, 
кандидата экономических наук, доцента РЭУ. Он 
отметил, что в ходе проведения специальной во-
енной операции наблюдается увеличение числа 
иностранных граждан, прибывающих в Россию 
с целью трудоустройства. Основу данного потока 
составляют граждане Узбекистана, Таджикистана 
и Киргизии9. Межрегиональная трудовая мигра-
ция российских граждан, в том числе вахтовым 
методом, находится на неизменном уровне, варь-
ируясь в диапазоне от 2,5 до 3 млн человек. Внут-
рироссийские трудовые мигранты предпочитают 

8 Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 01.08.2022 № 1365 «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений в отдельных органи-
зациях, их структурных подразделениях и на отдельных 
производственных объектах». URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001202208050033 (дата обращения: 
18.03.2024).

9 Статистические сведения по миграционной ситуации 
// Министерство внутренних дел Российской Федерации: 
[сайт]. URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обраще-
ния: 18.02.2024).
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для работы преимущественно города-миллион-
ники и нефтегазодобывающие регионы10.

Ежегодно российские граждане выезжают за 
рубеж с целью осуществления трудовой деятель-
ности. В странах постсоветского пространства на-
ибольшее число выездов на работу в 2022–2023 гг. 
зафиксировано в Казахстан, Узбекистан и Литву. 
В период пандемии наблюдался пик трудовой 
эмиграции в Южную Осетию. Во 2–3 кварталах 
2022 года до принятия в состав России, Луганская 
и Донецкая народная республики приняли не-
сколько тысяч трудовых мигрантов из России. По-
мимо россиян на территорию Донбасса приехали 
мигранты из стран СНГ: в основном это строите-
ли из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы. По 
выездам на работу в страны дальнего зарубежья 
среди россиян в последние годы популярны Тур-
ция, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, 
Египет и Сербия. Количество поездок на работу в 
так называемые «недружественные страны»11 рез-
ко сократилось или сошло на нет буквально сразу 
после начала СВО, во втором квартале 2022 года.

В России неизменно возрастает доля фрилан-
серов. В ходе частичной мобилизации в России, 
объявленной 21 сентября 2022 года, существен-
но выросла доля граждан, выехавших за рубеж. 
Одни вернулись на родину, другие – по-прежне-
му работает удалённо, в том числе получив ста-
тус цифровых кочевников. Россия занимает 3-ю 
строчку в мире после США и Великобритании по 
числу цифровых кочевников: их число насчиты-
вает около 3,5 млн человек12. Рассматривая ресур-
сы социальных медиа в качестве источников по-
лучения доходов, десятки тысяч людей в России 
ведут собственные блоги и страницы – это, в том 
числе жители новых территорий, для которых эта 
деятельность нередко является единственным ис-
точником дохода.

В отличие от пандемии, СВО России на Украи-
не не привела, по расчётам докладчика, к падению 
темпов миграционной подвижности. Причём это 
не отразилось ни на внешней, ни на внутренней 
трудовой мобильности. Вследствие СВО возрос-
ли масштабы вынужденной миграции. Люди по-
кидают свои дома в целях обеспечения безопас-

10 Межрегиональная трудовая миграция снизилась до 
минимума за 7 лет // FinExpertiza: [сайт]. 2 мая 2023. URL: 
https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/trud-migr-
sniz (дата обращения: 18.02.2024).

11 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р 
(ред. от 29.10.2022) «Об утверждении перечня иностранных 
государств и территорий, совершающих недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, российских 
юридических и физических лиц». URL: https://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_411064/e8730c96430f-
0f246299a0cb7e5b27193f98fdaa/ (дата обращения 18.03.2024).

12  Рейтинг стран происхождения цифровых кочевников 
в мире // nomadlist.com: [сайт]. URL: https://nomadlist.com/
digital-nomad-statistics (дата обращения: 18.02.2024).

ности. СВО привела к трудовой дискриминации 
российских трудовых мигрантов в так называ-
емых «недружественных странах». Докладчик 
зафиксировал поступательную динамику роста 
дестандартизации занятости российских граж-
дан в части доли фрилансеров, платформенной 
занятости, числа цифровых кочевников. По мне-
нию докладчика, после восстановления инфра-
структуры на новых российских территориях при 
активной помощи трудовых мигрантов, у людей, 
там проживающих, появится больше возмож-
ностей реализации своего трудового потенциала,  
в том числе благодаря гибким формам занятости.

Масштабам неустойчивой занятости в Рос-
сии посвятил свой доклад Вячеслав Николаевич 
Бобков, доктор экономических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник, заведующий 
сектором социально-экономических исследова-
ний качества и уровня жизни Центра развития 
человеческого потенциала, ИЭ РАН. Основные 
результаты, представленные докладчиком, были 
опубликованы в [3, c. 109–124]. В частности, речь 
шла об определении масштабов устойчивой за-
нятости (УЗ) и неустойчивой занятости (НЗ) в 
российской экономике свозь призму расширен-
ной и традиционной концепций рабочей силы в 
отдельных сферах труда и в целом по экономике 
на базе обоснованных и верифицированных объ-
ективных индикаторов.

Обоснованные компоненты рабочей силы, 
способ классификации занятости [4, c. 8–28] и 
индикаторы НЗ [5, c. 502–520] позволяют, как 
отметил докладчик, провести измерение масшта-
бов УЗ и НЗ по следующим компонентам рабочей 
силы: 1) в формальном секторе (организации);  
2) в неформальном секторе (физические лица);  
3) среди безработных; 4) среди лиц трудоспо-
собного возраста, не входящих в состав рабочей 
силы, а также в целом по российской экономике.

Докладчик обратил внимание, что исследо-
вания и оценивание масштабов НЗ широко рас-
пространены за рубежом. В частности, Еврофонд 
периодически проводит Европейские исследова-
ния условий труда13. В 4-е исследование (2005 г.) 
включён компонент изучения НЗ; определены её 
8 конструктов и 11 индикаторов. Подобные ис-
следования проводятся в Италии [6], Венгрии [7], 
Канаде [8] и целом ряде других стран. 

Варианты расчётов совокупных масштабов 
НЗ в целом в России в 2021 году для расширен-
ной и традиционной концепций рабочей силы 
показали следующие результаты. Так, при иден-
тификации НЗ в рамках расширенной концепции 
рабочей силы по варианту, учитывающему мак-

13 European Working Conditions Surveys: [сайт]. URL: 
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-
conditions-surveys-ewcs (дата обращения 28.04.2024).
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симальные масштабы НЗ (компоненты 1–4), она 
достигает 78 %. При ужесточении требований к 
перечню индикаторов НЗ в формальном секторе, 
масштабы НЗ снижаются – соответственно, до  
49 % (при учёте работников с высокой и наиболее 
высокой концентрацией её индикаторов) или до 
28 % (при учёте в качестве НЗ в формальном сек-
торе только работников с наиболее высокой кон-
центрацией её индикаторов)14.

Для сравнения максимальные масштабы НЗ в 
рамках традиционной концепции рабочей силы 
составили 90 %. При ужесточении требований к 
перечню индикаторов НЗ в формальном секторе 
занятости масштабы НЗ снижаются, соответс-
твенно, до 55 % (при учёте работников с высокой 
и наиболее высокой концентрацией её индикато-
ров) или до 29 % (при учёте в качестве НЗ в фор-
мальном секторе только работников с наиболее 
высокой концентрацией её индикаторов)15. Ус-
тойчивая занятость составила при вариантных 
расчётах 10 %; 45 % и 71 % соответственно.

Если рассматривать масштабы НЗ только в 
формальном секторе занятости, то максималь-
ные её размеры достигли 87 %. При ужесточе-
нии требований к перечню индикаторов НЗ в 
формальном секторе занятости масштабы НЗ 
снижаются, соответственно, до 42 % (при учёте 
работников с высокой и наиболее высокой кон-
центрацией её индикаторов) или до 8 % (при учё-
те в качестве НЗ в формальном секторе только 
работников с наиболее высокой концентрацией 
её индикаторов)16. УЗ составила, при вариантных 
расчётах, соответственно, – 13 %; 58 % и 92 %.

Проникновение в сектор занятости в орга-
низациях некоторых ключевых и неключевых 
индикаторов НЗ (низкий уровень заработной 
платы, задолженность по заработной плате, от-
клоняющееся от стандартного рабочее время и 
др.) делает необходимым вариативную оценку её 
масштабов с учётом концентрации индикаторов 
НЗ. Предпочтительным является вариант, при ко-
тором размеры НЗ составляли: в рамках расши-
ренной концепции рабочей силы – 49 %, в рамках 
традиционной концепции рабочей силы – 55 %,  
в том числе для формального сектора занятости – 
42 %. Таким образом, от 40 до 55% рабочей силы, 
включая её потенциальный сектор, имели неус-
тойчивую занятость. 

Приведённые вариативные оценки масштабов 
УЗ и НЗ позволяют исследователям и практичес-
ким работникам оперировать теми масштабами 
УЗ и НЗ, которые вытекают из целей их исследо-

14 В % численности рабочей силы и лиц в трудоспособ-
ном возрасте, не входящих в состав рабочей силы.

15 В % от численности рабочей силы.
16 В % от численности занятых в организациях.

вания в зависимости от применяемой концепции 
рабочей силы, секторов занятости, количества и 
состава индикаторов, характеризующих её кон-
центрацию, а также отраслевых и региональных 
особенностей изучаемых объектов. При этом 
надо иметь в виду, что полученные результаты 
учитывают только статистические оценки масш-
табов УЗ и НЗ, а не мнения людей, которые могут 
существенно отличаться от объективных данных. 

Область применения результатов исследова-
ния включает в себя выработку консенсусных ме-
тодологических подходов к изучению устойчивой 
и неустойчивой занятости, а также их регулирова-
ние государственными органами управления. Ав-
тор сделал вывод о том, что в России неустойчивая 
занятость получила широкое распространение, 
что снижает качество занятости и требует её зако-
нодательного и практического ограничения. 

Уровень доходов от занятости, который вы-
ступает одним из ключевых индикаторов (не)
устойчивой занятости и связывает сферу заня-
тости с уровнем жизни населения, был рассмот-
рен в докладе Елены Валерьевны Одинцовой, 
кандидата экономических наук, ведущего научно-
го сотрудника сектора социально-экономических 
исследований качества и уровня жизни Центра 
развития человеческого потенциала, ИЭ РАН.  
В докладе освящены результаты авторского мо-
ниторингового исследования уровня заработной 
платы работников организаций. Обращено вни-
мание на большие выявленные масштабы группы 
работников организаций (более 80 %), заработная 
плата которых свидетельствует о неустойчивой 
занятости, НЗ не позволяет обеспечить в домо-
хозяйствах работников устойчивое материаль-
ное положение (социально приемлемые и выше 
стандарты уровня жизни). Индикатор уровня 
заработной платы в два раза и более превышает 
значения, фиксируемые для других индикаторов, 
позволяющих отслеживать проявления НЗ (не-
официальная занятость, неофициальные доходы 
от занятости и др.) [9; 10]. Показано негативное 
влияние индикатора уровня заработной платы 
на структуру работников организаций по нали-
чию и концентрации индикаторов НЗ, выражаю-
щееся в её масштабировании. Так, по данным за  
2022 год, в случае учёта индикатора уровня за-
работной платы НЗ идентифицируется для 89 % 
работников организаций, к устойчиво занятым 
при этом можно отнести 7 % работников, а 4 % 
работников – к переходной группе между неус-
тойчиво и устойчиво занятыми. Если индикатор 
уровня заработной платы не учитывать, то масш-
табы НЗ сжимаются до 28 %, а в сегменте устой-
чивой занятости могут быть сгруппированы 45 % 
работников организаций. Сегмент НЗ, связан-
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ный с наиболее высокой концентрацией её инди-
каторов, при этом сжимается с 7 % до менее 1 %  
(2022 г.) [10].

Качеству занятости и его мониторингу на 
основе показателей удовлетворённости социаль-
но-демографических групп было уделено внима-
ние в докладе Екатерины Алексеевны Черных, 
кандидата экономических наук, ведущего науч-
ного сотрудника Центра развития человеческого 
потенциала, ИЭ РАН, ведущего научного сотруд-
ника РЭУ и Олеси Васильевны Вередюк, канди-
дата экономических наук, доцента СПбГУ. Кате-
гория качества занятости (КЗ) рассматривается 
в исследованиях как важный фактор сбережения, 
эффективной реализации, воспроизводства и 
развития трудового потенциала работника. К ней 
можно подходить как к степени соответствия ус-
ловий труда и характеристик рабочего места пот-
ребностям в самореализации и самовыражении 
работника. 

КЗ как сложная концепция характеризуется 
множественными измерениями и параметра-
ми [11]. Эти измерения не имеют иерархической 
структуры, а сложность отбора параметров обще-
признана. КЗ имеет объективные и субъективные 
составляющие. Примером последних выступает 
удовлетворённость работой [12].

Существование разрывов в КЗ между соци-
ально-демографическими группами находит объ-
яснение в теоретических положениях экономики 
труда, в частности, в моделях сегментации рынка 
труда. При этом динамика разрывов оценивается 
по-разному. Так, при сравнении КЗ у мужчин и 
женщин, оказывается, что у женщин улучшается 
ситуация по такому параметру как баланс между 
работой и личной жизнью, в то же время в отно-
шении обучения на рабочем месте и возможнос-
тей для развития навыков исследования показы-
вают разные результаты [13].

В попытке провести мониторинг динамики 
КЗ авторы использовали данные о занятых по ос-
новному месту работы за 2002–2022 годы Россий-
ского мониторинга экономического положения 
и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), а 
также Комплексного наблюдения условий жизни 
населения, КОУЖ (Росстат) за 2020 и 2022 годы.

Динамика удовлетворённости работой в та-
ких аспектах, как оплата труда, условия труда и 
возможности профессионального роста, а также 
удовлетворённость работой в целом оказалась 
следующей. Доля занятых, удовлетворённых сво-
ей работой (учитывая тех, кто ответил на соот-
ветствующий вопрос «полностью удовлетворе-
ны» и «скорее удовлетворены») в разных аспектах 
имеет тенденцию к росту. Так, в 2022 году работой 
в целом оказались удовлетворёнными 76 % рес-

пондентов по сравнению с 53 % в 2002 году. При 
этом в 2022 году доля удовлетворённых своей 
трудовой деятельностью примерно в 15 раз пре-
вышала долю тех, кто был недоволен. Наиболь-
шую удовлетворённость вызывают условия тру-
да. Заметно ниже стабильно оказываются удов-
летворённость оплатой труда (42 % в 2022 году) и 
возможностями профессионального роста (62 % 
в 2022 году) [14].

При сравнении КЗ мужчин и женщин по рас-
сматриваемым параметрам удовлетворённости 
работой полученные результаты свидетельству-
ют о том, что по всем параметрам КЗ, кроме за-
работка, женщины показывают большую степень 
удовлетворения, чем мужчины. Самый большой 
разрыв (около 10 п.п. в 2022 году) наблюдается по 
показателю условия труда. Женщины реже, чем 
мужчины отмечают, что у них тяжёлая и очень 
тяжёлая работа (в 2022 году 12 % и 31 % соот-
ветственно). Можно отметить, что чаще работу 
воспринимают как «тяжёлую» и «очень тяжёлую» 
респонденты, живущие в селе по сравнению с 
жителями городов. Просматривается определён-
ная закономерность в выборе ответа «тяжёлая» и 
«очень тяжёлая работа»: чем ниже уровень обра-
зования, тем чаще встречаются такие ответы [13].

С удовлетворённостью работой как мерилом 
КЗ оказываются стабильно статистически свя-
заны такие значимые индикаторы, как здоровье, 
уровень образования, доверие руководству и кол-
легам, наличие подчинённых, изменение матери-
ального благополучия, самооценка по материаль-
ному благополучию, использование интернета 
для работы. Учесть многоаспектность КЗ позво-
ляют индексы, подходы к построению которых в 
настоящее время активно развиваются в между-
народных и отечественных исследованиях [15]. 

Качество трудовой жизни в условиях нестан-
дартной занятости c позиции возможностей 
и рисков оценили Татьяна Олеговна Разумова, 
доктор экономических наук, заведующая кафед-
рой экономики труда и персонала, и Анна Бори-
совна Алёшина, ассистент кафедры, представ-
ляющие МГУ. Стремительное распространение 
нестандартных форм занятости, наблюдаемое в 
последнее десятилетие [16], предопределяется, по 
мнению докладчиков, как вполне предсказуемым 
развитием технологий и цифровизацией во всех 
областях деятельности, доминированием сферы 
услуг с её индивидуализацией и гибкостью ре-
жимов труда, так и абсолютно неожиданной для 
всех пандемией. По данным ВЦИОМ, после про-
хождения пика пандемии 12 % занятых россиян 
работали в гибридном формате, 11 % – преиму-
щественно удалённо. Считали, что удобнее тру-
диться дистанционно 64 % работающих, а в Мос-
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кве и Санкт-Петербурге этот показатель достигал 
75 %17. В 2023 году произошло увеличение числа 
самозанятых до 9 млн человек, фрилансеров до 19 
млн человек, удалённо работают сотрудники 57 % 
компаний18.

Закономерно возникает вопрос о том, как 
влияют нестандартные формы занятости на ка-
чество трудовой жизни работников. Интуитивно 
понятно, что ответ на этот вопрос неоднозначен: 
положителен для тех, кто делает свой выбор доб-
ровольно, и отрицателен, когда решение о выборе 
нестандартной занятости сделано вынужденно.

Получить более детальную информацию в 
этом отношении позволяет проведённый авто-
рами доклада пилотный опрос дистанционно 
занятых. Проведя анкетирование 50 работников 
и не претендуя на абсолютизацию результатов, 
авторы, тем не менее получили весьма интерес-
ные инсайты. Так, в качестве позитивной основы 
более 90 % опрошенных сказали, что удалённый 
формат обеспечил им возможность работы в це-
лом, сохранения работы в полном объёме. Однако 
большинство указывают на снижение реальной 
зарплаты; стресс, связанный с техническими сбо-
ями; ненормированный рабочий день; необходи-
мость самостоятельно организовывать рабочее 
место; более половины респондентов отмечают 
стресс и выгорание. Влияние удалённой работы 
на баланс личной и рабочей жизни неоднозначно.

Полученные авторами доклада результа-
ты показывают, что улучшение качества жизни 
удалённых работников требует согласованных 
действий на всех уровнях управления. Законо-
дательно установленные нормы времени труда и 
отдыха не должны нарушаться, а в случае перера-
боток соответствующим образом оплачиваться. 
Работодателям следует содействовать организа-
ции рабочего места на дому и компенсировать за-
траты, производимые работником, например, на 
оплату электроэнергии и интернета. Необходимо 
не только обучение работников для обеспечения 
их высокопроизводительного труда из дома, но и 
поддержка их психологической устойчивости. На 
взгляд докладчиков, важную роль в реализации 
предложенных мер должны играть профсоюзы.

Дестандартизацию занятости социально 
уязвимых групп населения с точки зрения угроз и 
возможностей рассмотрела в своём докладе Ека-
терина Андреевна Смирнова, кандидат экономи-
ческих наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

17  Удалённая работа по-русски: плюсы и минусы // 
ВЦИОМ [сайт]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/anal-
iticheskii-obzor/udalennaja-rabota-po-russki-pljusy-i-minusy 
(дата обращения: 30.01.2024).

18 Самозанятые в цифрах: итоги 2023 года // rbc.ru: 
[сайт]. URL: https://companies.rbc.ru/news/K6JgYhldnH/sa- 
mozanyatyie-v-tsifrah-itogi-2023-goda/ (дата обращения: 
30.01.2024).

Научного центра экономики труда РЭУ. Доклад-
чиком установлено, что в документах Междуна-
родной организации труда сформулирован ши-
рокий перечень социально уязвимых групп насе-
ления, среди которых превалируют следующие: 
лица с ограниченными возможностями; лица 
старше 50 лет; молодёжь младше 25 лет; женщины 
[17]. Анализ докладчиком российского законода-
тельства19 выявил отсутствие единой трактовки 
понятия социальной уязвимости, её признаков,  
а также имеющиеся противоречия в составе кате-
горий лиц, относящихся к социально-уязвимым 
группам. 

Докладчиком поднят вопрос содействия за-
нятости молодёжи как одной из социально уяз-
вимых групп населения на рынке труда. Среди 
приоритетов акцент был сделан на следующих ме-
рах: субсидирование найма молодёжи; развитие 
молодёжного предпринимательства; реализация 
программ профориентации и переподготовки; 
организация ярмарок вакансий; оказание госу-
дарственных услуг по трудоустройству молодёжи, 
в том числе на временную работу. В докладе были 
освещены меры поддержки молодёжного рынка 
труда в странах СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбе-
кистан). Так, например, в Республике Беларусь к 
социально уязвимым группам населения относят 
впервые ищущих работу в возрасте до 21 года. 
Важным звеном политики содействия занятос-
ти молодёжи в Беларуси является действующий 
межведомственный механизм прогнозирования 
потребности экономики в кадрах по профессио-
нально-квалификационным группам и формиро-
вания заказа на подготовку кадров. В Казахстане 
организован комплекс мер содействия занятости 
молодёжи (в возрасте до 29 лет) как социально 
уязвимой группе населения. Среди них: создание 
рабочих мест для прохождения практики; трудо-
устройство с последующей заменой действующе-
го работника, достигшего пенсионного возраста; 
продвижение ценностей труда и человека труда 
в современном обществе; развитие массового 
предпринимательства. В Узбекистане в Трудовом 
кодексе зафиксированы категории лиц, относя-
щиеся к социально уязвимым группам населения, 
в том числе: молодёжь, получившая профессию 
по окончании общих средних и средних специ-
альных образовательных организаций, профес-
сиональных школ, профессиональных колледжей 
и техникумов. В Узбекистане меры направлены 

19 В частности, Федерального закона от 12.12.2023 
N 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
464093/ (дата обращения: 20.02.2024); Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя 
редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_52144/ (дата обращения: 20.02.2024).
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как на создание и резервирование рабочих мест 
для молодёжи, так и на повышение уровня дохо-
дов данной категории лиц в целях сокращения 
уровня бедности. Во всех указанных странах, как 
отметил докладчик, используется механизм рас-
пределения выпускников и трудоустройства на 
первое рабочее место.

Социально уязвимые группы населения, 
как особые категории на рынке труда, требуют 
дополнительного внимания в рамках решения 
вопросов содействия занятости и полноценной 
реализации человеческого потенциала. В этой 
связи, по мнению докладчика, для использова-
ния возможностей дестандартизации занятости 
для социально уязвимых категорий населения (в 
том числе молодёжи) необходим пересмотр нор-
мативно-правового законодательства в части 
уточнения категориально-понятийного аппара-
та социальной уязвимости, а также активизация 
мер содействия нестандартной занятости (ор-
ганизация молодёжной практики, реализация 
мер по временной трудовой занятости и совме-
щению работы с учёбой и др.). Вместе с тем, не 
стоит отказываться от использования традици-
онных инструментов содействия занятости мо-
лодёжи (распределение выпускников на первое 
рабочее место, прогнозирование кадровых пот-
ребностей, субсидирование найма), которые, по 
мнению докладчика, показывают свою эффек-
тивность в современном мире.

Старший научный сотрудник Вологодского 
научного центра РАН кандидат экономических 
наук Андрей Васильевич Попов представил до-
клад о траекториях и перспективах занятости 
городской и сельской молодёжи. Актуальность ис-
следования обусловлена тем, что характерная для 
России устойчивость социально-трудовой сферы 
со временем приобретает, по мнению автора, всё 
более негативный оттенок. Особенно отчётливо 
это прослеживается за пределами крупных горо-
дов: только за последние 20 лет сельские террито-
рии Вологодской области (как модельного реги-
она в исследовании) лишились более половины 
среднесписочной численности работников [18]. 
При этом меньше всего жить на периферии хо-
тят именно молодые люди, о чём свидетельству-
ют данные о динамике миграционного прироста/
убыли сельского населения (-8944 чел. в возрасте 
до 35 лет против +1723 чел. в остальных группах в 
период 2015–2021 гг.). В силу различий в заработ-
ке по сравнению с другими территориями многие 
отказываются от сельской занятости, в том числе 
в личном подсобном хозяйстве, в пользу вахтово-
го метода или маятниковой трудовой миграции. 
В этой связи происходит усиление «очаговости» 
системы расселения [19], когда люди переезжают 

либо в крупные города, либо в ближайший район-
ный центр. 

Методологической особенностью исследова-
ния стало применение агломерационного подхо-
да как широко обсуждаемого способа построения 
опорного каркаса территориальной организации 
пространства в России [20]. В результате на при-
мере Вологодской области выделены три группы 
территорий (агломерационная зона, городская 
периферия и сельская периферия), что позволило 
автору провести параллели между перспектива-
ми занятости и близостью места проживания от 
центров притяжения ресурсов. Информацион-
ную базу исследования автора составили данные 
официальной статистики, мониторинга качества 
трудового потенциала населения, экспертного 
опроса специалистов отделений занятости, глу-
бинных интервью с главами городских и сельских 
поселений. 

Проведённый докладчиком анализ показал, 
что в целом молодёжь хорошо относится к мес-
ту проживания, хотя и обращает внимание на 
серьёзное сокращение возможностей для про-
фессиональной самореализации по мере уда-
ления от агломерационной зоны. Несмотря на 
превалирование стандартной модели занятости 
(постоянная занятость только на основной рабо-
те, полный рабочий день, наличие бессрочного 
трудового договора), перспективы достойной 
оплаты труда, карьерного роста, повышения 
квалификации и т.д. оцениваются на периферии 
крайне низко. Как следствие, примерно каждый 
второй молодой человек из отдалённых сельских 
поселений стремится переехать в другой на-
селённый пункт страны в поисках привлекатель-
ных условий для работы и жизни. Это подтверж-
дают результаты моделирования с применением 
алгоритмов машинного обучения (наибольшее 
влияние на миграционные настроения оказыва-
ют неполная занятость и возраст респондента), а 
также данные экспертного опроса специалистов 
отделений занятости. Если в агломерационной 
зоне ожидается, прежде всего, рост неформаль-
ной занятости, то на периферии – увеличение 
оттока молодёжи. 

Выход из сложившейся ситуации, по мнению 
глав городских и сельских поселений, лежит, как 
отметил докладчик, в развитии социальной ин-
фраструктуры, вовлечении молодых людей в об-
щественную жизнь, создании привлекательного 
имиджа села (без утаивания проблемных момен-
тов) и проявлении личной инициативы местных 
органов власти. Принимая во внимание текущие 
тенденции, отсутствие кардинальных перемен в 
развитии локальных территорий, находящихся в 
отдалении от полюсов роста, приведёт к усиле-
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нию деградации существующей системы рассе-
ления и фактическому исчезновению многих на-
селённых пунктов.

По итогам академической дискуссии доклад-
чиками были сформированы предложения, на-
правленные в Программный комитет Форума для 
включения в итоговую резолюцию. Рекоменда-
ции сгруппированы по трем блокам и касались 
соответственно: совершенствования законода-
тельства и нормативных актов; совершенствова-
ния управленческих решений (разных уровней); 
тематики перспективных фундаментальных и 
прикладных исследований. В блок по совершенс-
твованию законодательства включены следую-
щие рекомендации: при актуализации Федераль-
ного закона «О занятости населения в Российс-
кой Федерации» от 12.12.2023 N 565-ФЗ внести в 
него понятие «неустойчивая (прекаризованная/
прекарная) занятость (в Гл. 1 ст. 2), её признаки 
и показатели /индикаторы. Включить в основ-
ные направления государственной политики на-
правление по снижению неустойчивой занятости  
(в Гл. 1 ст. 6). Определить перечень мер по го-
сударственной поддержке работников с неус-
тойчивой занятостью (в Гл. 5, ст. 20); учитывая 
широкую вовлечённость молодёжи в нестан-
дартные формы занятости, внести изменения в 
Трудовой Кодекс РФ, направленные на укрепле-
ние системы коллективных переговоров в части 
ограничений на использование отдельных форм 
занятости. 

Во второй блок – по совершенствованию уп-
равленческих решений – предложено для госу-
дарственных органов управления следующее: сти-
мулировать развитие профсоюзного движения, 
включая повышение степени юнионизации насе-
ления, и содействие реализации новых техноло-
гий создания и функционирования профсоюзных 
организаций с учётом расширения нестандартной 
занятости; развивать системы профессионально-
го сопровождения молодёжи путём активизации 
деятельности государственной службы занятости 
в части популяризации формальных каналов тру-
доустройства, расширения спектра предоставля-
емых услуг и собственного представительства на 
периферийных территориях. Для региональных / 
местных органов управления: провести социаль-
ные и правовые эксперименты, направленные на 
закрепление молодых людей и их семей в малых 
городах и сельских поселениях. Для органов уп-
равления организациями (в том числе образова-
тельными): сближать уровень подготовки кадров 
с реальными потребностями экономики за счёт 
более тесного взаимодействия учебных заведений 
с работодателями, обеспечивающее достойные 
условия для труда и жизни молодёжи.

И, в третий блок – по тематике перспектив-
ных фундаментальных и прикладных исследова-
ний, предложено проведение углублённых иссле-
дований по оцениванию качества занятости и ка-
чества трудовой жизни; масштабов неустойчивой 
занятости и реакции качества занятости на дефи-
цит рабочей силы.

Если обобщить итоги состоявшейся дискус-
сии, то экономистами были затронуты различные 
значимые аспекты дестандартизации занятости 
такие, как изменения качественных характерис-
тик занятости в контексте трендов развития оте-
чественного рынка труда; реакции занятости на 
дефицит рабочей силы; масштабов неустойчивой 
занятости и уровня доходов от неё; связи качества 
занятости и трудовой мобильности; качества за-
нятости различных групп населения. 

Данные и методы исследования
Представленный выше обзор результатов об-

суждений в ходе академической дискуссии «Де-
стандартизация занятости: вызов или решение», 
состоявшейся в рамках Форума труда, основан 
на материалах, непосредственно полученных ав-
торами статьи от всех спикеров мероприятия. 
Текстовые материалы (включая тезисы докладов 
и предложения для резолюции, но без материа-
лов обсуждений) от спикеров дискуссии послу-
жили в качестве данных для проверки гипотезы, 
состоящей в предположении о том, что научное 
представление о дестандартизации занятости как 
дихотомии «вызов – решение» носит сбаланси-
рованный характер и отражает как проблемные 
моменты, связанные с её распространением, так и 
ответы, которые она даёт, на существующие про-
блемные вопросы.

В анализируемых текстах представлен зна-
чительный фактологический материал, в основе 
которого лежат общедоступные статистические 
данные и данные собственных расчётов авторов-
участников академической дискуссии. Характер-
ными чертами научных текстов в целом принято 
считать точность, логичность и однозначность в 
передаче информации. Сохраняя внешние пара-
метры объективности, научный текст, при этом, 
может передавать прагматические (в том числе 
оценочные) установки автора [21]. Более того, 
представление определённой точки зрения ви-
дится среди главных задач автора научного текста 
[22, c. 15]. В качестве примеров других задач авто-
ра можно назвать изменения взглядов адресата на 
предмет исследования, а также изменение объёма 
известной ему информации20.

Исходя из этих допущений, был проведён 
анализ текстов на предмет выявления таких 

20 Цит. по [22, c. 14].
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точек зрения (оценочных установок) авторов-
участников дискуссии. Обнаруженные оценоч-
ные установки были классифицированы с пози-
ции заявленной в дискуссии дихотомии «вызов 
– решение» в отношении дестандартизации за-
нятости.

Отбор соответствующих фраз-утвержде-
ний из текстовых данных происходил вруч-
ную, а для обработки и визуализации получен-
ных результатов использовалась программа 
Wordart21. 

Результаты исследования
Фразы-утверждения обнаружены в восьми 

из девяти текстов выступлений. При дальнейшей 
группировке фразы-утверждения распределились 

по трём группам как отражающие следующее от-
ношение авторов к процессам дестандартизации 
занятости: скорее негативное; скорее нейтральное 
и скорее позитивное. 

На рисунке 1 представлены фразы-утверж-
дения, которые можно охарактеризовать как 
оценочные. В центре рисунка расположены 
те, которые отражают скорее нейтральное от-
ношение автора, сверху – скорее позитивное, 
снизу – скорее негативное. В дихотомии «вы-
зов – решение» фразы-утверждения, иденти-
фицирующие «скорее негативное отношение» 
к влиянию дестандартизации занятости, пред-
ставляется возможным сопрягать с «вызовом», 
а «скорее позитивное отношение» – с «реше-
нием».

Рисунок 1. Облако фраз-утверждений в докладах участников 
академической дискуссии «Дестандартизация занятости: вызов или решение» 

в рамках Форума труда–2024
Figure 1. Cloud of Assertion Statements in the Reports of the Participants 

of the Academic Discussion «De-Standardization of Employment: Challenge or Solution» 
at the Labour Forum–2024

Источник: составлено Вередюк О.В. на основе текстов докладов участников дискуссии.

Анализ выделенных фраз-утверждений 
позволяет говорить о доминировании в тек-
стах экономистов-участников дискуссии оце-
ночных установок отличных от нейтраль-
ных.21

21 Wordart: [сайт]. URL: https://wordart.com.

Дополнительно был проведён анализ ре-
зультирующей части представленных докла-
дов, а также текста предложений от участ-
ников дискуссии для включения в итоговую 
резолюцию Форума. На рисунке 2 приведены 
соответствующие фразы-утверждения.
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Рисунок 2. Облако фраз-утверждений в результирующей части докладов 
участников академической дискуссии «Дестандартизация занятости: вызов или решение» 

в рамках Форума труда-2024
Figure 2. Cloud of Assertion Statements in the Recommendation Part of the Reports of the Participants 

of the Academic Discussion «De-Standardization of Employment: Challenge or Solution» 
at the Labour Forum-2024

Источник: составлено Вередюк О.В. на основе текстов докладов участников дискуссии.

Отметим, что не все участники дискуссии да-
вали какие-либо рекомендации по регулирова-
нию процессов, связанных с дестандартизацией 
занятости. Однако, если обобщить прозвучавшие 
рекомендации, то соответствующие процессы, 
по мнению ряда спикеров, требуют активизации 
ограничивающего регулирующего воздействия 
со стороны государства, в том числе в части уси-
ления роли профсоюзов. В анализируемом спис-
ке (рис. 2) примеров такого рода утверждений 
большинство, включая следующие: «ограничить 
использование отдельных форм занятости», «ог-
раничить законодательно и практически неустой-
чивую занятость»; «определить перечень мер по 
государственной поддержке работников с неус-
тойчивой занятостью»; «включить снижение не-
устойчивой занятости в основные направления 
госполитики», «содействовать созданию и фун-
кционированию профсоюзных организаций», 
«стимулировать развитие профсоюзного движе-
ния, повышение степени юнионизации населе-
ния», «усилить роль профсоюзов в реализации 
мер». Данный характер рекомендаций, скорее, 
свидетельствует об отношении исследователей к 
дестандартизации занятости как к проблеме (вы-
зову), требующей решения, в первую очередь со 
стороны государства, а не как к самостоятельно-
му решению.

Заключение
В статье представлены результаты академи-

ческой дискуссии «Дестандартизация занятос-
ти: вызов или решение», состоявшейся в рамках 
Форума труда–2024. На основе анализа матери-
алов спикеров дискуссии показано, что научное 
внимание экономистов затрагивают различные 
значимые аспекты дестандартизации занятос-
ти такие, как качественные характеристики за-
нятости в контексте трендов развития отечес-
твенного рынка труда; реакции занятости на 
дефицит рабочей силы; масштабы неустойчи-
вой занятости и уровень доходов от неё; связь  
качества занятости и трудовой мобильности; ка-
чество занятости различных групп населения. 

Авторская гипотеза о том, что научное пред-
ставление о дестандартизации занятости как 
дихотомии «вызов–решение» носит сбалансиро-
ванный характер, не подтвердилась. Напротив, 
обнаружено наличие оценочных установок авто-
ров-участников дискуссии, которые не позволяют 
говорить о сбалансированности (нейтральности) 
их исследовательской позиции. Дестандартиза-
ция занятости трактуется ими, скорее, как проб-
лема, а не решение. 

Одним из основных, несбалансированных 
с решениями вызовов (проблем) российского 
рынка труда, является острая нехватка рабочей 
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силы (кадровый голод). Он усугубляется усиле-
нием «очаговости» системы расселения, когда 
люди из сельской местности переезжают либо 
в крупные города, либо в ближайшие районные 
центры. 

Цифровизация, позволяющая снизить тран-
закционные издержки включения работников в 
занятость, нередко ассоциируется с ухудшени-
ем её качества. При этом развитие дистанцион-
ных форм выполнения трудовых обязанностей 
практически не касается промышленных рабо-
чих, так что дестандартизация занятости имеет 
для них преимущественно негативные последс-
твия.

В условиях острой нехватки рабочей силы в 
российской экономике продолжают действовать 
факторы сохранения высоких масштабов неустой-
чивой занятости, которой подвержены от 40 до  
55 % рабочей силы. Это свидетельствует о недоис-
пользовании трудового потенциала работников.

Преобладание в риторике участников дис-
куссии проблемных аспектов дестандартизации 
занятости, не исключает, однако, признание её 
позитивных аспектов. Среди последних выявлено 
увеличение возможностей реализации трудового 
потенциала индивидов через гибкие формы заня-
тости, расширение перспектив улучшения качес-
тва трудовой жизни социально уязвимых групп и 
ряд других. 

Разносторонность ракурсов научного изуче-
ния феномена дестандартизации занятости, ана-
лиз рисков, выгод и издержек с нею связанных, 
позволяют принимать более взвешенные реше-
ния, выбор которых остается за государственной 
и муниципальной системами управления. Задача 
же исследователей – продолжать конструктивный 
диалог, делая его доступным для публичного об-
суждения, в том числе на площадках с участием 
большого количества заинтересованных сторон.
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Аннотация
Cтатья посвящена исследованию вопросов качества платформенной занятости. Объектом исследования являются платфор-
менная занятость и цифровые платформы труда (ЦПТ). Предметом исследования является качество занятости на цифровых 
платформах труда. В работе авторами использованы аналитическая информация из открытых источников, данные российской и 
международной статистики, отчёты международных организаций. На основе статистических данных сформулированы социально-
демографические портреты платформенных работников стран БРИКС. Проведён критический анализ используемых методик изме-
рения качества занятости. Для отдельных стран проведена оценка качества занятости на платформах на основе отчётов компании 
Fairwork и открытых данных. Делаются выводы о высокой степени дифференциации качества занятости на ЦПТ в зависимости 
от способа выполнения работы (онлайн или офлайн), наличия платформенной работы как единственной занятости работника, 
степени контроля платформы над работником и вида выполняемого труда. Выделяются дополнительные характеристики труда, 
помимо отсутствия социальной защиты, ухудшающие качество платформенной занятости по сравнению с традиционной. На ос-
нове анализа методологий Европейского фонда и международного европейского проекта Fairwork проиллюстрировано, что для 
многих работников ухудшающими характеристиками качества занятости при работе на платформах являются такие параметры, 
как объём занятости (как избыточный, так и недостаточный), баланс работы и других сфер жизни, содержание труда с точки зрения 
разнообразия рабочих задач, кооперация труда, социальное взаимодействие, возможности для развития и профессионального 
роста работников.
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Abstract
In the article, the authors turn to the study of platform employment in the context of its quality. The subject of the article is platform employ-
ment and digital labor platforms (DLPs). The object of the study is the quality of employment on DLPs. The study used analytical information 
from open sources, data from Russian and international statistics, and reports from international organizations. Based on statistical data, 
socio-demographic portraits of platform workers in BRICS countries are formulated. The authors also provided a critical analysis of the 
methods used to measure the quality of employment and carried out an assessment of the quality of employment on platforms for several 
countries, based on reports from Fairwork and open data. They conclude that it is a high degree of differentiation in the quality of employ-
ment on DLPs depending on the way of performing work (online or offline), the presence of platform work as the only employment of the 
worker, the degree of control of the platform over the worker and the type of work performed. Additional labor characteristics, in addition to 
the lack of social protection, are identified that worsen the quality of platform employment compared to traditional employment. Based on 
an analysis of the methodologies of the European Fund and the international European project Fairwork, it is illustrated that for many work-
ers, the deteriorating characteristics of the quality of platform employment are such parameters as the volume of employment (excessive 
or insufficient), the balance of work and other areas of life, diversity of working tasks, labor cooperation, social interaction, opportunities for 
development and professional growth of workers.
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Введение
Быстрый и активный переход всех сфер 

жизни в цифровое пространство стал одним 
из трендов последнего десятилетия. Цифрови-
зация системно повлияла на рынок труда, за-
тронула миграционные процессы, а пандемия 
коронавируса раскрыла возможности и риски 
удалённого формата работы [1-3]. Работа через 
цифровые платформы труда распространилась 
в различные сферы экономики и позволила 
большой части работников, не выходя из дома, 
трудиться в компаниях по всему миру. Плат-
форменным компаниям отводится важнейшая 
роль в стимулировании занятости и создании 
новых рабочих мест [4; 5], потенциал вовлече-
ния работников в платформенную занятость 
ещё далеко не исчерпан.

Существующие на сегодняшний день публи-
кации, касающиеся платформенной занятости, в 
основном, затрагивают следующие аспекты: вы-
работка определения платформенной занятос-
ти и платформенного занятого; оценка рисков и 
возможностей для работников и компаний; раз-
работка механизмов социальной защиты плат-
форменных работников [2]. В русскоязычной ли-
тературе до сих пор нет устоявшего перевода тер-
мина digital labour platforms. В одних источниках 
этот термин переводится как цифровые трудовые 
платформы1, в других – цифровые платформы 
труда [1; 4; 5] или платформы цифрового труда 
[6]2. В данной статье используется термин «циф-
ровые платформы труда» (ЦПТ). Более подробно
определения платформенной занятости рассмот-
рены в ряде публикаций российских [2; 3] и зару-
бежных авторов [6]3.

В [2-7] освещены основные проблемные зоны 
трудовых отношений, осуществляемых через 

1 Шевчук А.В. Роль цифровых трудовых платформ в 
трансформации занятости: экономико-социологический 
анализ: дис. ... докт. социол. наук: 5.4.2 / Шевчук Андрей Вя-
чеславович; НИУ «Высшая школа экономики», Москва. 2023. 
396 с.

2 Цифровая трансформация рынка труда: платформен-
ная занятость в России // Garant: [сайт]. 23.06.2023. URL: 
https://www.garant.ru/news/1631366/#:~:text=%D0%92%20
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D
1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1-
%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%
BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%B
4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE,%D0%BF%
D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%20%D0%B7%D
0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%E2%84%96%20
275599%2D (дата обращения: 05.12.2023).

3 European Industrial Relation Dictionary // Eurofound: 
[сайт]. 25.11.2022. URL: https://www. eurofound.europa.eu/ob-
servatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/ platform-
work; Measuring the Digital Transformation: A Roadmap For 
the Future // OECD: [сайт]. URL: https://www.oecd.org/going-
digital/mdt-roadmap-platform-workers. pdf (дата обращения: 
05.12.2023).

платформы. Преимущества и угрозы платфор-
менной занятости также широко анализируют-
ся в публикациях международных организаций 
Eurofound, McKinsey Global Institute, European 
Parliament, ILO, OECD, BCG и др. Насущной про-
блемой остаётся вопрос оценки размеров рынка 
платформенной занятости и цифрового труда, 
учёт теневого сектора. В правовом поле платфор-
менная занятость как новая форма занятости в 
большинстве стран мира пока не зафиксирова-
на. Вышеобозначенные аспекты подтверждают 
новизну и актуальность задачи по систематиза-
ции подходов к измерению платформенной за-
нятости в целом и оценки её отдельных харак-
теристик – параметров качества занятости на 
платформах.

Качество платформенной занятости является 
одним из важнейших аспектов при оценке общей 
эффективности данного типа трудовых отноше-
ний. Пандемия коронавируса с одной стороны, 
способствовала росту вовлечённости населения в 
платформенную занятость, а с другой стороны – 
высветила важность вопросов социальной защи-
ты и оценки качества занятости (КЗ) работников 
платформ [3; 4]. На конференции руководящего 
органа Международной организации труда (МОТ) 
в 2025 году будет пункт повестки дня, посвящён-
ный обсуждению стандартов достойного труда в 
платформенной экономике4. 

Измерение масштабов и КЗ на цифровых 
платформах требуется для различных целей как 
политикам и экономистам, так и самим работ-
никам и работодателям. Различия подходов к 
измерению платформенной занятости обуслов-
лены выбором конкретного объекта для оцени-
вания (тип работы, статус занятости, тип про-
изводства: товары или услуги5). Публикаций, 
затрагивающих данную проблематику, ещё от-
носительно немного. В [1] была сделана попыт-
ка дать оценки КЗ на ЦПТ в Европе и России, в 
[8] оценивается КЗ на платформенных рабочих
местах высокой квалификации. В [4] анали-
зируется платформенная занятость в странах
БРИКС, в том числе, выявлены социально-де-
мографические портреты платформенных ра-
ботников и даны некоторые оценки качества
занятости на определённых крупных платфор-
мах. Настоящее исследование продолжает се-
рию предыдущих публикаций.

4 Повестка дня Международной конференции труда // 
ILO: [сайт]. URL: https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_868756.
pdf (дата обращения: 05.12.2023).

5 Handbook on Measuring Digital Platform Employment and 
Work. Conceptual framework, concepts and definitions. // OECD: 
[сайт]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2d333ec3-en/
index.html?itemId=/content/component/2d333ec3-en (дата об-
ращения: 05.12.2023).
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Важным риском, который отмечается при 
анализе тенденций развития платформенной 
занятости, является влияние характера рабо-
ты на платформах на изменение соотношения 
творческих и стандартизированных задач в 
процессе труда [6]. Алгоритмизация работы, 
используемая платформами, приводит к уско-
рению замены человека автоматизированным 
решением для выполнения соответствующего 
трудового процесса и, как следствие, к умень-
шению использования труда как фактора про-
изводства. С точки зрения КЗ, исследователь-
ские организации и отдельные авторы также 
анализируют отдельные аспекты организации 
труда платформенных работников и приходят к 
выводу о наличии как выгод для работников и 
рынков труда, так и ограничений по сравнению 
с традиционной занятостью. В первую очередь, 
более низкое КЗ на платформах отмечается по 
параметру социальная защита.

Цель настоящего исследования – оценить ра-
боту на ЦПТ с точки зрения основных параметров 
КЗ на основе систематизации и анализа данных из 
открытых источников, выделить основные риски 
для КЗ по сравнению с традиционными формами 
занятости, в том числе, для уязвимых категорий 
работников на рынке труда. Для достижения цели 
поставлены следующие задачи: 

– систематизировать и критически оценить 
используемые методики измерения КЗ на плат-
формах;

– дать оценку некоторых параметров КЗ на 
платформах в Бразилии, ЮАР, Индии, а также 
сравнить параметры КЗ платформенных работ-
ников, занятых онлайн и локально;

– на основе статистических данных сформу-
лировать социально-демографические портреты 
платформенных работников стран БРИКС, в том 
числе, обосновать, почему платформенная заня-
тость привлекательна для молодёжи;

– выделить и сопоставить основные риски с 
точки зрения качества платформенной занятости в 
России и некоторых странах БРИКС на основе от-
крытых данных и методик Еврофонда и Fairwork.

Гипотезы исследования: 
• КЗ различается для разных типов платфор-

менных работников и для разных типов плат-
форм;

• платформенная занятость привлекательна 
для молодых поколений, что обуславливает со-
циально-демографический портрет «типичного» 
работника;

• платформы могут увеличить гендерный раз-
рыв в оплате труда, сократить участие женщин в 

рабочей силе и создать рынки труда, сегрегиро-
ванные по признаку пола.

Объектом статьи является платформенная за-
нятость и цифровые платформы труда. Предме-
том исследования является качество занятости на 
цифровых платформах труда. 

Информационной базой исследования 
стали данные из открытых источников, дан-
ные российской и международной статисти-
ки, отчёты компаний и международных орга-
низаций. 

Методы, используемые в работе, включают
• критический анализ методических нара-

боток международных институтов развития 
рынка труда и публикаций в периодических 
изданиях, в том числе, оценка параметров ка-
чества занятости на основе методологий Ев-
ропейского фонда и международного проекта 
Fairwork;

• сравнение и систематизация подходов и оце-
нок в отношении количественных и качествен-
ных характеристик занятости на ЦПТ.

Новизна и практическая значимость иссле-
дования состоит в том, что авторами выделяют-
ся разные типы занятости на платформах, кото-
рые принципиально отличаются по параметрам 
КЗ, а также систематизируются дополнительные, 
помимо социальной защиты, риски, которые мо-
гут оказывать негативное влияние на КЗ плат-
форменных работников по сравнению с тради-
ционными работниками. К ним относятся объём 
занятости, баланс работы и других сфер жизни, 
разнообразие (обогащение содержания) и коо-
перация труда, социальное взаимодействие, воз-
можности для развития и профессионального 
роста работников.

Измерение качества занятости 
платформенных работников
Качество занятости является сложной, мно-

гомерной концепцией, характеризующейся мно-
гочисленными параметрами или измерениями, 
которые влияют на благополучие и удовлетворе-
ние потребностей занятых лиц. Эти измерения не 
имеют иерархической структуры; общепризнана 
сложность отбора параметров КЗ, подлежащих 
оцениванию; КЗ имеет объективные и субъек-
тивные составляющие.6 Традиционно в анализ 
включаются макропоказатели (уровень занятос-
ти, безработицы, оплаты труда и др.), характе-

6 Handbook on measuring quality of employment: a statisti-
cal framework. Prep. by the Expert Group on Measuring Quality 
of Employment. NY: Economic Commission for Europe; United 
Nations; 2015.  320 p. // Unece: [сайт]. URL: https://unece.org/
fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_40.pdf (дата 
обращения: 25.01.2024).
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ристики рабочих мест, физические и социаль-
ные условия труда, соответствие характеристик 
работника требованиям работы, субъективные 
оценки (удовлетворённость работой) и др. КЗ 
сильно дифференцировано по социально-де-
мографическим группам работников, а также в 
зависимости от статуса занятости работников. 
Углублённый анализ содержания, интерпрета-
ций, разграничения синонимичных терминов и 
подходов к оценке КЗ выходит за рамки данной 
статьи и осуществлён одним из авторов (в соав-
торстве) в [9].

Использование стандартных показателей 
для оценки качества платформенной занятости 
не позволяет отразить все особенности данного 
типа занятости. Например, для категории рабо-
ты на индивидуальной основе в концептуальных 
рамках измерения КЗ ЕЭК ООН само наличие 
нестандартной (платформенной) занятости рас-
сматриваются как отрицательный индикатор (по-
казатель) КЗ. 

Платформенная работа имеет важные осо-
бенности: высокая степень автономии; оплата 
по задачам, заданиям или продажам и краткос-
рочные отношения между работником и кли-
ентом/работодателем7. Выработка методологи-
ческого инструментария для оценки КЗ на ЦПТ 
является отдельной актуальной исследователь-
ской задачей. 

Платформенная занятость неоднородна. Ар-
хитектура платформы оказывает важное влияние 
на автономию работников, а также на условия 
их труда и заработки8. Общепринятым являет-
ся разделение платформ на 1) платформы кра-
удворкинга (crowdwork platform) – платформы 
массовой работы, на которых множество испол-
нителей может выполнять задания для крупных 
организаций и частных заказчиков и 2) платфор-
мы, основанные на местоположении (локальные 
платформы) – сервисы доставки, такси, оказания 
очных услуг, которые распределяют работу меж-
ду работниками в определённой географической 
области [6]. 

Платформенная работа делится на разные 
типы в зависимости от продолжительности 

7 Independent work: choice, necessity, and the gig econ-
omy. Report. McKinsey Global Institute, 2016 // McKinsey: 
[сайт]. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/
featured%20insights/employment%20and%20growth/indepen-
dent%20work%20choice%20necessity%20and%20the%20gig%20
economy/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-econ-
omy-executive-summary.pdf (дата обращения: 15.12.2023).

8 Job Quality in the Platform Economy // ILO: [сайт]. URL: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cab-
inet/documents/publication/wcms_618167.pdf (дата обраще-
ния: 25.12.2023).

задач, выполняемых на платформе. Выполне-
ние некоторых задач может занять считанные 
секунды или минуты, и их называют микро-
работой (например, маркировка и обработка 
данных, обучение нейросетей и категоризация 
изображений). Вторая категория платформен-
ной работы (то, что часто называется фрилан-
сом) – задачи занимают много времени и требу-
ют более высокого уровня специальной подго-
товки (перевод, дизайн, иллюстрации, веб-раз-
работка, программирование, написание текстов 
и др.).

В публикациях выделяется 4 ключевых 
группы платформенных работников в зависи-
мости от того, является ли занятость на плат-
форме для них основной или дополнитель-
ной к традиционной занятости и является 
ли выбор платформенной занятости их осоз-
нанным выбором или обусловлен экономи-
ческой необходимостью (4 типа работников: 
«свободные агенты», «случайные работни-
ки», «вынужденные работники», «финансово 
ограниченные»)9. 

В отсутствии полных и репрезентативных 
статистических данных по разным аспектам КЗ, 
в некоторых исследованиях10 КЗ платформен-
ных работников оценивается в сравнении со 
стандартными работниками, либо сравнивают-
ся различные группы платформенных работни-
ков – работающие онлайн или оффлайн, занятые 
квалифицированным или неквалифицирован-
ным трудом [8]. 

Нами были выделены и сформулирова-
ны основные сложности и методологические 
проблемы, которые возникают при оценке КЗ 
платформенных работников (таблица 1). Да-
лее проанализированы укрупнённые междуна-
родные методологии анализа КЗ и приведены 
примеры и факты относительно отдельных ха-
рактеристик организации труда платформен-
ных работников, отличных от традиционных 
работников.

9 Independent work: Choice, necessity, and the gig econ-
omy. Report. McKinsey Global Institute, 2016 // McKinsey: 
[сайт]. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/
featured%20insights/employment%20and%20growth/indepen-
dent%20work%20choice%20necessity%20and%20the%20gig%20
economy/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-econ-
omy-executive-summary.pdf (дата обращения: 05.12.2023).

10 The platform economy and quality of work. Report. The 
Netherlands Institute for Social Research, 2021 // The Nether-
lands Institute for Social Research: [сайт]. URL: https://english.
scp.nl/publications/publications/2021/02/04/the-platform-econ-
omy-and-quality-of-work-a-knowledge-synthesis (дата обраще-
ния: 10.12.2023).
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Таблица 1 
Проблемные аспекты измерения качества занятости для платформенных работников

Table 1
Challenges in Measuring Employment Quality for Platform Workers

Вопрос Проблема Варианты решения
Как оценить отработан-
ные часы и почасовую оп-
лату труда? 

Значительная часть времени, ко-
торое работники проводят на 
цифровых платформах, тратится 
на поиск задач. Работник может 
быть занят на нескольких плат-
формах.

Сопоставить показатели КЗ со структурой форм 
занятости. Можно провести разделение меж-
ду показателями КЗ, отражающими явления на 
уровне рабочего места, и показателями, описыва-
ющими обстоятельства на уровне отдельных лиц 
(могут включать вынужденную работу неполный 
день, несколько рабочих мест и общий доход). 

Работники платформ час-
то работают неполный ра-
бочий день – это хорошо 
или плохо?

КЗ работающих несколько часов 
может оцениваться по-разному в 
период экономического спада и в 
период высоких темпов роста. 

Учитывать социально-экономический и страно-
вой контекст. 
Учитывать уровень удовлетворённости самих ра-
ботников от объёма занятости

Как определить «высокока-
чественные» и «низкокачес-
твенные» рабочие места?

Определение «высококачествен-
ных» и «низкокачественных» рабо-
чих мест может быть различным в 
разных странах в зависимости от 
отраслевой и квалификационной 
структуры экономики, среднего 
уровня дохода в этих странах, а 
также социокультурных различий.

Учитывать социально-экономический и страно-
вой контекст.
Учитывать соотношение необходимого уровня 
квалификации и уровня полученного образова-
ния.

Как определить наличие 
безработицы?

Платформенная работа или дру-
гая оплачиваемая деятельность, 
выполняемая онлайн, может не 
восприниматься респондентами 
в качестве трудовой деятельности.

В ходе опросов задавать респондентам уточня-
ющие вопросы. Проводить чёткое разделение 
между основной и дополнительной, а также доб-
ровольной и вынужденной платформенной заня-
тостью.

Как оценивать аспекты 
алгоритмического управ-
ления?

Алгоритмическое управление 
оказывает различное воздей-
ствие на разные категории плат-
форменных работников и по-раз-
ному оценивается самими работ-
никами – для кого-то это нужные 
рамки, а для кого-то ограничения 
и дискриминация.

Учитывать особенности и специфику конкретной 
платформенной деятельности.
Учитывать содержание трудовых функций с точ-
ки зрения баланса регламентированных и твор-
ческих элементов работы.

Статус занятости. Как клас-
сифицировать работников: 
как самозанятых или как 
наёмных работников?

Следует ли расширять правовые 
определения существующих ста-
тусов занятости или создавать 
новые категории?

Разработка отдельной методики для оценки КЗ 
для платформенных работников.

Как учесть особенности 
удалённой работы?

Удалённая работа может повы-
сить эффективность, но также 
потенциально нарушить баланс 
между работой и личной жизнью.

Введение в методику показателей для измерения 
баланса между работой и личной жизнью, напри-
мер, вопросы о том, беспокоятся ли удалённые 
работники о работе, когда они не работают; рас-
пределение времени на работу и другие задачи 
работника в течение дня.

Что называть «работой»? 
Отсутствие «рабочего мес-
та», характерное для ЦПТ

Работники выполняют короткие 
задачи на платформах (часто на 
нескольких разных).

Создание под-измерения степени организации 
труда вокруг коротких оплачиваемых «задач» по 
сравнению с более долгосрочными «рабочими 
местами». 

Источник: составлено авторами.

Оценки качества занятости на платформах 
на основе методики Еврофонда
Ряд исследователей для оценки КЗ платфор-

менных работников берут за основу известные, 
апробированные на стандартных работниках во 
многих странах методики [10]. Одной из таких 
методик является методика Еврофонда, изло-
женная в [11]. В [8] КЗ высококвалифицирован-

ных платформенных работников анализируется 
на основе 7 измерений Еврофонда, дополненных  
4 дополнительными измерениями (баланс между 
работой и жизнью, наличие форм коллективного 
представительства, социальная вовлечённость 
и социальная защита). Вышеописанную методо-
логию мы дополнили ещё 2 показателями (риски 
потери работы и наличие дискриминации) и на 
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этой основе провели качественную оценку пара-
метров КЗ двух типов платформенных работни-
ков: работающих онлайн и оффлайн (таблица 2). 
Отметим, что для большей детализации, плат-
форменных работников, работающих онлайн, 
следовало бы разделить ещё как минимум на  
2 категории: 1) занимающиеся рутинными и не 

требующими высокой квалификации задачами 
и 2) занимающиеся высококвалифицированным 
трудом. В целом каждую из выделенных под-
групп имеет смысл разделить на имеющих плат-
форменную работу как основную или как допол-
нительную. Оценки в данном случае не имеют 
страновой специфики.

Таблица 2
Оценки качества занятости для разных типов платформенных работников

Table 2
Estimates of Employment Quality for Different Types of Platform Workers

Параметр Платформенные работники, работающие 
онлайн (удалённо) (- минус, + плюс)

Платформенные работники, занятые 
оффлайн (курьеры, таксисты, строители, 

уборщики и др.) (- минус, + плюс)
Физическая среда – 
физические риски и 
рабочее место.

- обустройство рабочего места, покупка обо-
рудования, инструментов или программного 
обеспечения, оплата интернета и т.п. является 
полностью ответственностью работника. 
+ работа из дома или коворкинга психологичес-
ки и физически удобнее многим работникам

- часто имеют тяжёлые условия труда, т.к. 
работают больше стандартного рабочего 
дня, в любую погоду; часто должны сами 
обеспечить себя рабочей одеждой, инс-
трументами и др.

Интенсивность рабо-
ты – уровень требова-
ний к работе: работа 
на высокой скорости 
и в условиях ограни-
ченного времени, а 
также эмоциональные 
требования

- размытые границы между работой и неработой;
- репутационные алгоритмы обуславливают бо-
лее сильное давление с точки зрения сроков и 
управления взаимоотношениями с клиентами;
- дистанционно регулируемые взаимодейс-
твия, фрагментация задач (микрозадачи), за-
просы по требованию, ограниченность или 
отсутствие конечной цели в работе; 
+ индивидуальный контроль и индивидуаль-
ная ответственность при выполнении задач, 
требующих высокой квалификации.

- высокая интенсивность работы, часто 
диктуемая алгоритмами (невозможность 
отказаться от поездки или задания);
- дистанционно регулируемые взаимо-
действия, например, Uber отслеживает 
действия водителей через приложение и 
даёт инструкции, как им следует водить 
машину.

Качество рабочего вре-
мени – распространён-
ность продолжитель-
ного рабочего времени, 
возможность сделать 
перерыв, нетипичное 
рабочее время, органи-
зация рабочего време-
ни и гибкость.

- стрессовые ситуации, «ускорение» рабочего 
времени, социальная изоляция; 
- недостаточный объём работы;
+ определённая свобода в принятии решений 
в течение рабочего времени

- распространённость продолжительного 
рабочего времени, невозможность сде-
лать перерыв, работа в ночные часы и в 
выходные;
- пребывание в постоянной «готовности» 
к работе на практике ограничивает воз-
можность выбора времени работы.

Заработок – ежемесяч-
ный доход работников

- иногда получают зарплату ниже, чем офлайн-
коллеги; тратят значительное количество не-
оплачиваемого времени на поиск задач или 
проектов; заработок непредсказуем 
- работникам из развитых стран приходится 
конкурировать с работниками из стран с низ-
кой заработной платой; это оказывает давле-
ние на доходы работников в странах с высо-
кой заработной платой
+ эффективные и профессиональные работники 
могут зарабатывать больше, чем офлайн-коллеги, 
при этом они могут жить в хорошем климате и/
или экономить средства на дорогу и еду вне дома.

+ возможность получать хороший доход, 
которые часто бывает выше, чем при вы-
полнении аналогичных услуг без посред-
ничества платформы.

Социальная среда – 
степень, в которой ра-
ботники испытывают 
поддержку социаль-
ных отношений, а так-
же неблагоприятное 
социальное поведение.

- у работников нет чётких стандартов, правил, 
рекомендаций, ориентиров, которые предо-
ставляет организация;
- клиенты могут отказаться платить за сделан-
ную работу;
- опасения клиентов относительно компетент-
ности или честности работников;
+ использование коворкингов, встреч и семи-
наров как способа общения и налаживания 
связей. 

- отсутствие или сильно ограниченное 
взаимодействие с коллегами.
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Навыки и свобода 
действий – возможнос-
ти обучения и профес-
сиональной подготов-
ки на работе

- некоторые платформы, например, Upwork, 
регулируют предложения о работе, отклоняя 
профили работников с навыками, уже имею-
щимися на платформе;
- платформа использует механизмы блоки-
ровки, чтобы скрыть фамилии работников и 
не позволяет профилям ссылаться на сайты на 
личных или других платформах; 
- платформа требует от работников подписать 
положение о не-обходе (non-circumvention 
clause), которое запрещает им работать с лю-
бым клиентом, который идентифицировал 
работника через сайт платформы, в течение 
24 месяцев;
- сложности идентификации в профессиях, 
где есть профессиональные реестры. 

- отсутствие возможностей профессио-
нальной переподготовки за счёт работо-
дателя; 
- сложно освободить временя для обуче-
ния.

Перспективы карьер-
ного роста 

- высокая конкуренция с работниками по все-
му миру; 
- репутационная система влияет на возмож-
ности трудоустройства и перспективы трудо-
устройства;
 + разрыв в оплате труда между странами с вы-
соким и средним уровнем дохода может дать 
последним преимущество.

- репутационная система влияет на воз-
можности трудоустройства и перспекти-
вы трудоустройства.

Вероятность потери 
работы (гарантии за-
нятости)

- риск закрытия или деактивации аккаунта без 
права на объяснение со стороны платформы.

- риск закрытия или деактивации акка-
унта без права на объяснение со стороны 
платформы.

Баланс между работой 
и личной жизнью

- работа на платформе часто является допол-
нительным заработком, её влияние на баланс 
трудовой и личной жизни связано с тем, как 
люди могут совмещать разные виды деятель-
ности, работу онлайн и оффлайн;
+ высокая степень гибкости в отношении ра-
бочего времени, места и выбранных задач, что 
способствует положительному балансу между 
работой и личной жизнью, особенно для тех, 
кто должен работать на дому по соображени-
ям здоровья или ухода.

- баланс может быть трудно достичь для 
значительной части низкоквалифициро-
ванных работников, которые испытыва-
ют переутомление;
- работники выходят на работу больны-
ми, чтобы не потерять заработок, подвер-
гая риску и себя, и клиентов;
- водители такси относительно часто по-
падают в аварии.

Социальная защита - ограниченный доступ к схемам и получению 
страховых пособий; 
- рост платформенной работы воспроизводит 
пробелы в охвате социальной защитой само-
занятых, которые уже признаны растущей 
проблемой в сфере занятости в целом; 
+ работа на платформах часто является по-
бочной деятельностью, поэтому социальную 
защиту, как и другие права, необходимо рас-
сматривать путём объединения нескольких 
рабочих позиций физических лиц на рынках 
труда.

+ платформы такси и доставки начали 
предлагать своим работникам оплачивае-
мые больничные и страховки на принци-
пах софинансирования.

Социальное участие - неудовлетворённая потребность человека 
быть частью более широкой социальной сфе-
ры, потребность в смысле, который связывает 
работу с обществом в целом, встраивая рабо-
ту в общее социальное измерение;
- снижаются возможности прямого взаимо-
действия с коллегами, ограничивая возмож-
ности социального участия. 
- поиск смысла работы кажется более слож-
ным из-за специфической организации рабо-
ты платформы. 

- неудовлетворенная потребность чело-
века быть частью более широкой соци-
альной сферы, потребность в смысле, 
который связывает работу с обществом 
в целом, встраивая работу в общее соци-
альное измерение. 

Продолжение таблицы 2
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Коллективное предста-
вительство – наличие 
профсоюзов, рабочих 
советов или других кол-
лективных субъектов

+ создаётся ряд различных организаций: не-
формальные группы работников, традицион-
ные профсоюзы, новые ассоциации, коопе-
ративы, конкретные инициативы, например, 
Fair Crowd Work 3.

+ создаются профсоюзы курьеров, так-
систов

Дискриминационные 
практики

+ снижение дискриминации за счёт равного 
доступа всех групп к задачам: там, где исполь-
зуются критерии отбора, они обычно приме-
няются алгоритмом, а не человеком, поэтому, 
если они правильно настроены, дискримина-
ция не возникает;
- специально настроенные алгоритмы могут 
сократить участие женщин в рабочей силе за 
счёт запретительных практик.

- платформы могут увеличить гендерный 
разрыв в оплате труда, сократить участие 
женщин в рабочей силе и создать рынки 
труда, сегрегированные по признаку пола

Источник: составлено авторами на основе [8; 10],11.

Окончание таблицы 2

Существует довольно мало полноценных ста-
тистических исследований платформенной заня-
тости, где хотя бы часть вопросов охватывает ас-
пекты КЗ (в [10] упоминаются всего 13 таких ис-
следований, вероятно, за прошедшие 3 года могло 
появиться ещё несколько, в том числе, вышли  
2 исследования по российским платформам, мо-
нография по фрилансерам и защищена докторс-
кая диссертация). 11

Одним из самых масштабных европейских ис-
следований является Проект COLLEEM, в рамках 
которого было проведено 2 волны обследований. 
В 2017 году было опрошено 32389 работников из 
14 государств-членов ЕС и в 2018 году было опро-
шено 38022 работников из 16 государств-членов 
ЕС12. По итогам проекта было опубликовано мно-
жество статей, в том числе одного из авторов дан-
ной статьи [1]. По итогам проекта [10] был сделан 
вывод, что платформенные работники более чем 
в два раза чаще, чем обычные работники, заняты 
более 60 часов в неделю, а среди эпизодически за-
нятых на платформах (где много студентов) об-
щая распространённость работы менее 20 часов 
в неделю также выше среднего по сравнению с 
неплатформенными работниками. У работников 
платформ, как правило, более нетипичное или не-
социальное рабочее время (за пределами обычного 
рабочего времени «с 9 до 18», по выходным, в ноч-
ное время. Также работники платформы считают 
свою работу очень гибкой, но монотонной, и на-
ходятся под постоянным контролем со стороны 
платформы.

11 The platform economy and quality of work. Report. The 
Netherlands Institute for Social Research, 2021 // The Netherlands 
Institute for Social Research: [сайт]. URL: https://english.scp.nl/
publications/publications/2021/02/04/the-platform-economy-
and-quality-of-work-a-knowledge-synthesis (дата обращения: 
10.12.2023).

12 Platform work and the “gig economy”: the JRC COLLEEM 
surveys of digital labour platforms // JRC: [сайт]. URL:  https://
joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities-z/employ-
ment/platform-work_en (дата обращения: 10.02.2024).

Дадим дополнительные пояснения относи-
тельно такого параметра КЗ как социальная защи-
та работников. За последние годы платформы 
начали активно двигаться в этом направлении, и 
к настоящему времени есть много удачных при-
меров. Например, китайская платформа DiDi в 
2017  г. запустила добровольный план медицин-
ского страхования Diandi, включающий меди-
цинскую страховку, страхование от несчастных 
случаев и серьёзных заболеваний. В первое время 
платформа брала на себя оплату страховых взно-
сов, однако позже переложила их на водителей. 
Китайская платформа Meituan также предложила 
системы страхования для своих партнёров и во-
дителей [4]. 

В 2020 г. Яндекс в партнёрстве со страхо-
вой компанией «Манго» начали эксперимент по  
предоставлению аналогов оплачиваемых боль-
ничных и страховок водителям и курьерам. Про-
грамма проходит пилотаж в девяти городах-мил-
лионниках и реализуется на условиях софинанси-
рования: платформа инвестирует 50% стоимости 
страховых полисов [2]. На конец 2022 года число 
самозанятых водителей и курьеров составило 
66% от общего числа застрахованных.

В целом, по критериям оценки методологии 
Еврофонда, такие показатели КЗ как «интенсив-
ность работы», «социальная среда и социальное 
участие», «творчество/развитие», «перспективы 
роста», «гарантии от потери работы», «коллек-
тивное представительство» для платформенных 
работников ниже, чем для участников традици-
онных форм занятости.

Оценки качества занятости на платформах 
на основе исследований компании Fairwork
Качество занятости на платформах мы мо-

жем оценить с помощью исследований компа-
нии Fairwork, которая третий год подряд оце-
нивает работу на 15 наиболее значимых ЦПТ во 
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всем мире по пяти принципам достойного труда 
Международной организации труда (справедли-
вая оплата, справедливые условия, честные кон-
тракты, справедливое управление, справедливое 
представительство), присваивая каждой плат-
форме оценку от 0 до 10. Всего на сегодняшний 
день рейтинги строятся по 38 странам13. Принци-
пы незначительно отличаются для платформ кра-
удворкинга и платформ, основанных на местопо-
ложении (локальных платформ). 

В 2023 году ComeUp, Prolific и Terawork заня-
ли самые высокие места, набрав 5 из 10 баллов, за 
ними следует Appen (3 балла). Исследование по-
казывает, что платформы по-прежнему далеки от 
соответствия стандартам достойного труда: 11 из 
15 платформ набрали менее 3 баллов, а 4 из них не 
смогли доказать соответствие ни одному из прин-
ципов14. В процессе работы с проектом Fairwork 
некоторые платформы проявили готовность к 
диалогу и переговорам, а также внесли позитив-
ные изменения в свою политику и практику. 

Исследование Fairwork, проведённое в 38 стра-
нах для 190 платформ (большинство из которых 
работают в нескольких странах)15 показывает, что 
платформы могут увеличить гендерный разрыв в 
оплате труда, сократить участие женщин в ра-
бочей силе и создать рынки труда, сегрегирован-
ные по признаку пола. Согласно опросам, боль-
шинство платформенных компаний видят своим 
типичным работником независимого, эффектив-
ного, мобильного, владеющего цифровыми тех-
нологиями человека без семейных обязанностей 
или других особенностей. Столкнувшись с про-
блемой гендерной дискриминации, платформы 
склонны использовать технологические решения, 
например, алгоритмы, автоматически запрещаю-
щие женщинам работать в ночное время или при-
нимать «небезопасные» предложения и подвер-
гающие женщин навязчивому наблюдению. Эти 
«решения» часто приводят к снижению доходов 
и усилению контроля над женщинами-работни-
ками, и при этом не влияют на их безопасность.

Сравнивая методологии Еврофонда и 
Fairwork, можно отметить, что первая даёт боль-
ше возможностей для детальной оценки КЗ. По-

13 Cloudwork (Online Work) Principles // Fairwork: [сайт]. 
URL: https://fair.work/en/fw/principles/cloudwork-principles/; 
Location-based Platform Work Principles https://fair.work/en/
fw/principles/fairwork-principles-location-based-work/ (дата 
обращения: 01.12.2023).

14 Fairwork Cloudwork Ratings 2023: Work in the Plan-
etary Labour Market. Report. Fairwork, 2023 // Fairwork: [сайт]. 
URL: https://fair.work/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/
Fairwork-Cloudwork-Ratings-2023-Red.pdf (дата обращения: 
07.12.2023). 

15 Gender and Platform Work: Beyond Techno-Solutionism. 
Report. Fairwork, 2023 // Fairwork: [сайт]. URL: https://fair.
work/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/Gender-report-one-
page-handout-A4-3.pdf (дата обращения: 07.12.2023).

мимо аспектов, которые оценивает Fairwork, в 
ней анализируются социальный контекст работы 
и возможности профессионального развития ра-
ботников. Критерии достойного труда МОТ, ис-
пользуемые Fairwork довольно общие, многими 
исследователями считаются «расплывчатыми» и 
подвергаются критике в рамках практических ис-
следований и оценок [9].

В исследовании [4] было показано, что рос-
сийская платформенная экономика разделя-
ет многие черты с платформенной экономикой 
стран БРИКС. В силу этих причин для анализа КЗ 
на платформах были выбраны те страны БРИКС, 
которые представлены в исследованиях Fairwork 
(к сожалению, Китай не входит в их число).

Бразилия. В 2021 году, согласно отчё-
ту Fairwork16 работники бразильских платформ 
столкнулись с нестабильными и опасными услови-
ями труда, сообщалось о проблемах со здоровьем 
и несчастных случаях. Работники жаловались на 
низкие выплаты и несправедливые увольнения, на 
то, что не могут разговаривать с представителями 
платформ и что их деактивацию сложно обжало-
вать. Все шесть оцениваемых платформ не смогли 
обеспечить безопасность и основные трудовые 
нормы для своих работников. Наивысший балл 
составил 2 балла у платформ доставки iFood и 99, 
а Uber набрал всего 1 балл. Платформы достав-
ки еды Rappi, GetNinjas и UberEats не набрали ни 
одного балла. В отличие от других континентов, 
таких как Африка, Азия и Европа, в Латинской 
Америке нет платформ с высокими показателями. 

В Бразилии существует сильное лобби со сто-
роны платформ, которые зачастую искажают дан-
ные в контрактных исследованиях, создают фей-
ковые профили работников и даже пытаются ос-
порить понятие «достойного труда». Тем не менее, 
на некоторых платформах в 2023 году произошли 
улучшения с точки зрения справедливой оплаты 
труда и справедливого управления, по сравнению 
с 2021 годом. В 2023 году из 10 платформ, только 3 
набрали хотя бы 1 балл. Платформы, оцениваемые 
в отчёте 2023 года представляют разные бизнес-
модели и отрасли деятельности. AppJusto – плат-
форма из Сан-Паулу – возглавляет таблицу с 3 бал-
лами из 10, на втором месте iFood с 2 баллами, а на 
третьем месте Parafuzo с 1 баллом17.

Индия. ЦПТ значительно улучшают ситуа-
цию с безработицей в Индии: работа через плат-

16 Fairwork Brazil Ratings 2021: Labour Standards in the Plat-
form Economy. Report. Fairwork, 2022 // Fairwork: [сайт]. URL: 
https://fair.work/wp-content/uploads/sites/17/2022/03/Fairwork-
Report-Brazil-2021-EN.pdf (дата обращения: 07.12.2023).

17 Fairwork Brazil Ratings 2023: Still pursuing decent work in 
the platform economy.  Report. Fairwork, 2023 // Fairwork: [сайт]. 
URL: https://fair.work/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/
Fairwork-Brazil-Ratings-2023-report-EN-red.pdf (дата обраще-
ния: 07.10.2023).
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формы позволяет людям из удалённых районов 
набирать опыт и совершенствовать свои профес-
сиональные навыки, а также предоставляет воз-
можность выйти на рынок труда социально уяз-
вимым группам: молодёжи, инвалидам и др.18

В 2020 г. в Индии принят Кодекс социального 
обеспечения (The Code on Social Security), в рам-
ках которого зафиксированы определения гиг-ра-
ботников и платформенных работников. Кодекс 
предусматривает регистрацию этих категорий 
работников [2].

В 2022 году платформы Bigbasket, Flipkart и 
Urban Company внедрили политику, гарантирую-
щую, чтобы все работники получали как минимум 
почасовую местную минимальную заработную 
плату с учётом затрат, связанных с работой. Плат-
формы Bigbasket, Flipkart, Swiggy, Urban Company 
и Zomato получили первый балл в категории 
«Справедливые условия» за упрощение процессов 
получения страховых выплат и за наличие опера-
тивных линий экстренной помощи в интерфейсе 
платформы19. Bigbasket, Swiggy и Urban Company 
получили второй балл за реализацию политики 
компенсации потери заработной платы во время 
болезней. Однако, в целом, платформы довольно 
неохотно соглашаются публично соблюдать и ре-
ализовывать политику минимальной заработной 
платы. Кроме того, платформы не желают при-
знавать или вести переговоры с каким-либо кол-
лективным органом, представляющим интересы 
работников.

Bigbasket, Flipkart, Swiggy, Porter, Urban 
Company, Zepto и Zomato были удостоены 1 балла 
за обеспечение доступности своих контрактов и 
введение периода уведомления до внесения из-
менений. Flipkart, Swiggy, Urban Company, Zepto и 
Zomato изменили свои контракты, чтобы умень-
шить асимметрию обязательств, и добавили 
пункт о разрешении споров между работниками 
и платформами. Bigbasket, Flipkart, Swiggy, Urban 
Company и Zomato получили 1 балл в категории 
«Справедливое управление» за наличие процес-
са рассмотрения жалоб с возможностью связи с 
представителем платформы. Urban Company при-
няла политику против дискриминации работни-
ков своей платформы20.

ЮАР. КЗ на ЦПТ ЮАР довольно низкое: мно-
гие из работников сталкиваются с низкой опла-

18 Islam A., Kain D. Do gig workers’ voices count? India De-
velopment Review // Idronline: [сайт]. 17.11.2022. URL: https://
idronline.org/article/livelihoods/do-gig-workers-voices-count/ 
(дата обращения: 07.10.2023).

19 Fairwork India Ratings 2022: Labour Standards in the Plat-
form Economy. Report. Fairwork, 2022 // Fairwork: [сайт]. URL: 
https://fair.work/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/221223_
fairwork_india-report-2022_RZ_red_edits_10.pdf (дата обра-
щения: 07.10.2023).

20 Там же. 

той труда (аналогично Бразилии и Индии) и 
опасными условиями (аналогично Бразилии)21,22. 
Всего шесть платформ (getTOD, Kandua, M4Jam, 
NoSweat, Picup, SweepSouth) могут доказать, что 
работники зарабатывают как минимум мини-
мальную заработную плату (23,19 рэндов в час) 
после учёта затрат и только четыре (getTOD, 
Kandua, M4Jam, NoSweat) демонстрируют, что 
работники зарабатывают прожиточный мини-
мум (43 рэнда в час). Работники часто превыша-
ют установленный законом лимит рабочих ча-
сов в 45 часов в семь дней, чтобы покрыть свои 
расходы. Семь платформ (Bolt, getTOD, M4Jam, 
MrD, SweepSouth, Uber, UberEats) могут дока-
зать, что они защищают работников от рисков, 
возникающих на работе, и имеют политику за-
щиты данных. Ни одна платформа не компен-
сирует работникам потерю дохода из-за болез-
ни. Шесть платформ (getTOD, Kandua, M4Jam, 
MrD, NoSweat, SweepSouth) могут доказать, 
что их контракты ясные, доступные и основа-
ны на законодательстве ЮАР. Семь платформ 
(getTOD, M4Jam, MrD, NoSweat, SweepSouth, 
Uber, UberEats) продемонстрировали, что предо-
ставляют работникам возможность обжаловать 
деактивацию и только трое доказали, что у них 
есть чёткая антидискриминационная политика и 
они прозрачны в отношении алгоритмов, опре-
деляющих оплату и доступ к работе. Только три 
платформы (getTOD, MrD, SweepSouth) имеют 
механизмы, обеспечивающие свободу объедине-
ний и свободное выражение коллективного го-
лоса работников. Кроме того, ни одна платформа 
не смогла доказать (аналогично Индии), что ра-
ботники имеют право голоса относительно сво-
их условий труда.

Таким образом, основными рисками качества 
занятости на основе статистики Fairwork по 
странам БРИКС являются низкая оплата труда, 
условия труда, отсутствие возможности кол-
лективного представительства для согласования 
условий труда и защиты прав платформенных 
работников.

Если проанализировать «портреты» платфор-
менных работников стран БРИКС [4], то можно 
сделать вывод о том, что работниками платформ 

21 Fairwork South Africa Ratings 2022: Labour Standards 
in the platform Economy. Report. Fairwork: Cape Town, South 
Africa; Oxford, United Kingdom, 2022 // Faiwork: [сайт]. 
URL: https://fair.work/wp-content/uploads/sites/17/2022/09/
Fairwork-SA-Ratings-2022-EN.pdf (дата обращения: 
07.10.2023).

22 Platform Workers Are Not Adequately Protected During 
The Cost-of-living Crisis, A New Study // Africa.com: [сайт]. 
09.09.2022. URL: https://www.africa.com/platform-workers-
are-not-adequately-protected-during-the-cost-of-living-crisis-
a-new-study-by-oxford-university-and-the-university-of-cape-
town-finds/ (дата обращения: 07.10.2023).
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являются, преимущественно, молодые люди (таб-
лица 3). Это обусловлено, в том числе, тем, что 
ценность гибкости (возможность удалённой ра-
боты, баланс работы и других сторон жизни, в 
том числе, получения образования) и справедли-
вой оценки вклада (оплата по достигнутым ре-
зультатам) отвечают трудовым ценностям моло-

дых поколений [12; 13]. Например, в Индии плат-
форменная занятость стала настолько значимой, 
что многие школьники и студенты считают её 
самой привлекательной формой работы. Фриланс 
в Индии быстро превратился из альтернативного 
варианта карьеры в неотъемлемую часть рынка 
труда23.

Таблица 3 
Портрет платформенного работника в странах БРИКС

Table 3
Portrait of a Platform Worker in the BRICS Countries

Страна Социально-демографические 
характеристики Статус занятости Социально-экономи-

ческое значение
Китай Больше доля женщин, возраст

18–35 лет. 
Среднее, высшее образование,
Работа в сфере доставки
Низкий уровень оплаты
Правовой статус – Молодые люди, 
живущие или переехавшие в круп-
ные города

Самозанятые Снижение уровня без-
работицы.

Бразилия Больше доля женщин, возраст
18–35 лет. Среднее, высшее обра-
зование. Работа в сфере доставки. 
Низкий уровень оплаты. Эмиг-
ранты или переехавшая в города 
молодёжь, временно работающая 
на платформе с целью получения 
дохода на время поиска основной 
работы

Согласно Закону № 13467/2017, есть 
«временный (трудовой) контракт», 
позволяющий работодателям привле-
кать работников в качестве наёмных 
для оказания услуг на непостоянной 
основе. Зарплата не может быть ниже 
минимальной почасовой оплаты труда 
других сотрудников компании, кото-
рые работают на той же должности по 
срочному или бессрочному трудовому 
договору, имеют право на полный па-
кет социальных пособий и льгот.

Снижение уровня без-
работицы, снижение 
теневой занятости.

Индия Мужчины, 18–35. Без професси-
онального образования. Работа 
в сфере доставки. Значительный 
сегмент – работник средней/ высо-
кой квалификации, работающий в 
сфере ИТ на фриланс-платформах. 
Молодёжь, использующая возмож-
ность работать удалённо из любо-
го населённого пункта

Гиг-работники – занятые вне формата 
традиционных отношений работода-
тель – наёмный работник; платфор-
менные работники – находящиеся вне 
формата традиционных отношений 
работодатель – наёмный работник, об-
ращающиеся к организациям или час-
тным лицам через онлайн-платформу 
и выполняющие работу или предостав-
ляющих услуги за оплату.

Снижение теневой за-
нятости, возможность 
выйти на рынок труда 
социально уязвимым 
группам

ЮАР Мужчины, 25–35 лет. Преиму-
щественно бакалаврская ступень 
высшего образования. Такси, до-
ставка. Молодые люди, в т.ч., из 
маргинализированных слоёв.

Высокая доля неформальной занятости. Снижение уровня без-
работицы.

Россия Смещение в сторону более мо-
лодых возрастов: группы 15–19, 
20–29 и 30–39 лет. В возрастных 
группах 20–29 и 30–39 лет доля 
женщин-платформенных работ-
ников больше, чем соответству-
ющая доля мужчин. Больше доля 
людей с высшим образованием и 
горожан.

Самозанятые, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица, вы-
полняющие работу на основании граж-
данско-правового договора, наёмные 
работники, для которых платформен-
ная занятость не является основной, 
а также высокая доля неформальной 
занятости.

Снижение теневой за-
нятости, возможность 
выйти на рынок труда 
социально уязвимым 
группам

Источник: составлено авторами на основе [2; 4] и данных Обследования населения по проблемам занятости Рос-
стата.23

23 Singh J. India’s gig economy drivers face bust in the country’s digital boom // TechCrunch: [сайт]. 25.01.2023. URL: https://
techcrunch.com/2023/01/25/india-gig-workers-problems/ (дата обращения: 07.12.2023).
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Среди стран БРИКС,24 Россия отличается от 
Бразилии и ЮАР и ближе к Китаю, поскольку 
работники, в целом, имеют более высокий уро-
вень образования. А по типам квалификации ис-
полнителей ближе к Индии, где существуют два 
принципиально разных профиля платформенной 
занятости – работа, не требующая высокой ква-
лификации (доставка, такси и проч.) и работа, 
предполагающая наличие специальных знаний, 
навыков и образования (ИТ-сервисы, выполне-
ние работ/ услуг – фриланс-платформы, требую-
щие специальной квалификации) [4]. 

В контексте изучения качества платформенной 
занятости аспекты, которые привлекают в неё ос-
новную массу работников, молодёжь и трудовых 
мигрантов, это гибкие условия труда, которые 
обеспечивает платформенная занятость. Они поз-
воляют старшим школьникам и студентам начать 
трудовую деятельность до окончания получения 
образования (среднего или высшего). В исследова-
ниях [12; 13] было выявлено, что возможность гиб-
ко подходить к выбору часов работы, контроли-
ровать интенсивность труда и самому выбирать 
место выполнения работы являются для них важ-
ными критериями выбора рабочего места. Опросы 
и исследования показывают, что самостоятельное 
планирование своего времени, возможность час-
той смены вида деятельности, ощущение свободы 
от жёстких организационных рамок привлекают 
молодёжь на платформы25.  Для многих студентов 
важным является возможность совмещать очную 
учёбу и работу в рамках более гибкой занятости, 
нежели стандартная очная работа в режиме 40+ ча-
сов в неделю, которую предлагают студентам мно-
гие известные работодатели. В вышеупомянутом 
исследовании также отмечается, что платформен-
ная занятость становится своеобразной заменой 
образовательного кредита, который в нашей стра-
не не популярен и часто недоступен для молодых 
людей. Обладая более низким порогом вхождения, 
чем любая традиционная занятость, платформен-
ная работа облегчает переход «учёба-работа». 

В исследованиях выделяется ещё несколько 
характеристик платформенной работы, которые 
позитивно влияют на её качество с точки зрения 
поколения Z. Благодаря работе онлайн, молодые 
работники могут совмещать трудовую деятель-
ность с путешествиями и исследованиями новых 
стран [12; 13]. Работа на платформах позволяет 
без высоких транзакционных издержек менять 

24 В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Ин-
дия, Россия, Китай и ЮАР, а в 2024 году ожидается вступле-
ние Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Ара-
вии и ОАЭ.

25 Платформенная занятость как инструмент трудовой 
социализации представителей поколения Z // Rsuh.digital: 
[сайт]. URL: https://rsuh.digital/platformennaya?ysclid=lpweur
w4yt456085224 (дата обращения: 05.12.2023).

профессиональные траектории, пробовать себя 
в разных профессиях. Ещё одно преимущество 
платформенной работы для молодёжи – можно 
попробовать себя в предпринимательской де-
ятельности без большого стартового капитала 
и сложной регистрации и оформления. Таким об-
разом, расширение платформенной формы за-
нятости в России безусловно будет привлекать 
больше представителей молодых поколений. 

Что касается КЗ на платформах, то в исследо-
ваниях [см., например, 2; 15] отмечается, что ЦПТ 
могут способствовать прекаризации занятости, так 
как работа дестандартизируется и выполняется вне 
формальных механизмов регулирования на отрас-
левом, региональном и национальном уровне. Од-
нако в других работах [14; 16] отмечается, что для 
снижения неформальной занятости платформы 
играют положительную роль, разрабатывая проце-
дуры, стандарты и правила в рамках алгоритмичес-
кого контроля и управления. Однако формализация 
трудовых отношений через платформы не означает, 
что они автоматически выводятся из теневого сек-
тора и становятся объектами статистического учё-
та и налогообложения. А.В. Шевчук называет этот 
процесс «платформизацией неформальности»26. 
Работа на ЦПТ в России не всегда ведёт к прекари-
зации и снижению качества занятости, становясь 
хорошим вариантом для работников в сравнении 
со стандартной занятостью [14]. 

Выводы
Платформенная занятость не всегда несёт в 

себе негативные последствия для КЗ, а нестабиль-
ная сдельная работа имеет давнюю историю и не 
является чем-то новаторским или исторически 
особенным, присущим только платформам. Не-
которые успешные платформенные компании, 
инвестирующие в цифровые технологии, платят 
более высокую заработную плату, создают воз-
можности для занятости за рубежом, а также 
расширяют возможности занятости для групп 
населения, которые имеют ограниченную мо-
бильность из-за состояния здоровья или обязан-
ностей по уходу за членами семьи. Однако если 
компания имеет график работы, обусловленный 
колебаниями спроса, сезонностью или иными 
факторами, то это может негативно влиять на КЗ 
работников из-за непостоянного режима труда и 
работы в «неудобные» часы, а также из-за колеба-
ний и неопределённости в уровне заработков. 

На основе проанализированных данных, мы 
можем выделить основные риски и ограничения 
платформенной занятости в контексте КЗ для каж-
дой из проанализированных стран (таблица 4). 

26 Шевчук А.В. Роль цифровых трудовых платформ в транс-
формации занятости: экономико-социологический анализ: дис. ... 
докт. социол. наук: 5.4.2 / Шевчук Андрей Вячеславович; НИУ 
«Высшая школа экономики», Москва. 2023. 396 с.
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Таблица 4 
Риски качества занятости платформенных работников в странах БРИКС

Table 4
Risks to the Quality of Employment of Platform Workers in the BRICS Countries
Россия Индия Бразилия ЮАР

Неурегулированный статус 
платформенной занятости. Сег-
менты, требующие низкой и вы-
сокой квалификации, следова-
тельно вымывание сотрудников 
со средним уровнем квалифика-
ции. Неформальная занятость. 
Занятость внешних трудовых 
мигрантов на низкоквалифици-
рованных рабочих местах. Мо-
нополизация рынка платформ.

Формализованное регу-
лирование. Зависимость 
уровня социальных га-
рантий от категории ра-
ботников. Низкая оплата 
(не соблюдение полити-
ки минимальной зарпла-
ты) при том, что плат-
формы – основное место 
работы.

Неурегулированный ста-
тус платформенной заня-
тости. Низкоквалифици-
рованные рабочие места, 
неформальная занятость, 
низкая оплата. Низкое ка-
чество занятости (опас-
ные условия, отсутствие 
права голоса и др.)

Неурегулированный ста-
тус платформенной заня-
тости. Отсутствие соци-
альных гарантий для ра-
ботников. Неформальная 
занятость. Низкое качес-
тво занятости (опасные 
условия, отсутствие пра-
ва голоса и др.)

Источник: разработано авторами. 

Наше исследование подтвердило гипотезы, 
что КЗ различается не только между типами ра-
ботников платформы, но и между разными плат-
формами (разная степень контроля работы и уп-
равления ею; разные условия труда).

КЗ различается у работников, для которых 
платформенная занятость является основным 
источником дохода и у которых платформенная 
занятость является дополнительным источни-
ком дохода27. Последние более удовлетворены 
своей жизнью и работой, чем первая группа, и 
как минимум так же, как и люди, работающие 
в традиционной экономике. Основной причи-
ной их удовлетворения является возможность 
работать и получать доход, а также гибкость и 
самостоятельность в выборе времени, когда они 
хотят работать. В [17] выделяются два основных 
фактора предрасположенности людей к самоза-
нятости – вынужденная потребность и возмож-
ность самореализации, и доказывается, что для 
самозанятых в России выбор осуществляется не 
столько для заработка, сколько для творческой 
реализации, что ведёт к большему удовлетворе-
нию работников.

Платформенные работники более удовлет-
ворены КЗ и его различными параметрами, чем 
традиционные работники, даже если такой тип 
занятости является для них вынужденным. Стан-
дартные работники более удовлетворены гибкос-
тью и содержанием выполняемой ими работы, но 
менее удовлетворены уровнем и стабильностью 
дохода28. Это, в целом, согласуется с выводами ав-

27 The platform economy and quality of work. Report. The 
Netherlands Institute for Social Research, 2021 // The Nether-
lands Institute for Social Research: [сайт]. URL: https://english.
scp.nl/publications/publications/2021/02/04/the-platform-econ-
omy-and-quality-of-work-a-knowledge-synthesis (дата обраще-
ния: 10.12.2023).

28 Independent work: choice, necessity, and the gig economy. 
Report. McKinsey Global Institute, 2016 // McKinsey: [сайт]. 
URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured 

торов настоящего исследования о том, что к рис-
кам платформенной работы с точки зрения КЗ от-
носятся более ограниченные возможности роста 
и профессионального развития и – в значительной 
степени – фактическое отсутствие гибкости в 
количестве часов работы. 

Работа на платформе предлагает широкие воз-
можности для разных социальных групп, и это 
может позитивно повлиять и на вовлечение их в 
занятость, и, как следствие, на качество их работы. 
Люди, которые сталкиваются с высоким уровнем 
дискриминации (мигранты, этнические мень-
шинства), проживающие в удалённых районах или 
с ограничениями здоровья имеют больше шансов 
найти работу через платформы, чем на обычном 
рынке труда. Там, где используются критерии от-
бора, они обычно применяются алгоритмом, а не 
человеком, поэтому, если алгоритмы правильно 
настроены, дискриминация не возникает.

Такие аспекты платформенной работы, как 
возможность удалённой работы, смена видов де-
ятельности, гибкость графика, высокая мобиль-
ность, развитие предпринимательских навыков, 
баланс работы и других сторон жизни, оплата по 
достигнутым результатам, отсутствие в ряде ви-
дов деятельности давления руководства соответс-
твуют трудовым ценностям поколения Z. При 
наличии этих аспектов в работе молодые люди 
меньше обращают внимания на отсутствие тру-
довых и социальных гарантий, потому что пен-
сия наступит ещё не скоро, здоровье позволяет 
не брать больничные, а не всегда высокая оплата 
труда компенсируется наличием нескольких мест 
работы (в том числе, на нескольких платформах) 
и наличием других источников дохода (помощь 
родителей, стипендия и др.). 
%20insights/employment%20and%20growth/independent%20
work%20choice%20necessity%20and%20the%20gig%20econo-
my/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy-
executive-summary.pdf (дата обращения: 15.12.2023).
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Что касается гендерных аспектов платфор-
менной занятости, то исследования по широкой 
выборке стран показывают29,30 [15], что, несмотря 
на то, что ЦПТ могут снизить барьеры входа на 
рынок труда для женщин благодаря большей гиб-
кости рабочего времени, женщины часто работа-
ют в наименее оплачиваемых секторах платфор-
менной экономики и получают меньшую оплату, 
чем мужчины (часто из-за того, что сами соглаша-
ются на более низкие ставки). В некоторых слу-
чаях более низкие зарплаты означают, что у жен-
щин больше шансов получить работу, что может 
привести к тому, что они будут работать больше 
часов. Женщины также чаще выполняют рабо-
ту на платформах из-за возможности совмещать 
работу с уходом за детьми и/или родителями. В 
результате они оказываются в ситуации «двойной 
занятости», хуже способны сосредоточиться на 
работе, больше устают и подвергаются стрессу. 
Некоторые платформы используют алгоритмы, 
запрещающие женщинам работать ночью или 
брать «небезопасные» задания, что подвергает 
женщин навязчивому наблюдению и контролю. 

На традиционном рынке труда организация 
рабочего времени (доля неполной занятости и 
доля сверхурочной работы) важна для прогнози-
рования гендерного разрыва в оплате труда (те об-
ласти, где потенциально возможна гибкость, час-
то «платят» за это более низкими зарплатами)31. 
А так как на ЦПТ параметр гибкости является 
«встроенным» параметром КЗ, то организация 
рабочего времени может потерять значение как 
дискриминационная переменная при объяснении 
неравенства в заработной плате [18]. В этом же 
исследовании показано, что для работы в области 
ИКТ различия в почасовой оплате труда объясня-
ются не принадлежностью к определённому полу, 
а разницей в уровне владения профессиональны-
ми навыками. Таким образом, открывается «окно 
возможностей» для преодоления гендерного раз-
рыва в оплате труда [18].

Отметим, что одни и те же характеристики 
платформенной занятости для одних категорий 

29 The platform economy and quality of work. The Nether-
lands Institute for Social Research: [сайт]. URL: https://english.
scp.nl/publications/publications/2021/02/04/the-platform-
economy-and-quality-of-work-a-knowledge-synthesis (дата 
обращения: 10.02.2024).

30 Gender and Platform Work: Beyond Techno-Solutionism. 
Report. Fairwork, 2023 // Fairwork: [сайт]. URL: https://fair.
work/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/Gender-report-one-
page-handout-A4-3.pdf (дата обращения: 07.02.2024).

31 Alexander S.M. Goldin Demystifies Gender Economics // 
Thecrimson: [сайт]. 26.04.2007. URL: https://www.thecrimson.
com/article/2007/4/26/goldin-demystifies-gender-economics-
gender-will/; Goldin C. Claudia Goldin on Career and Fam-
ily // Press.princeton: [сайт]. 15.10.2021. URL: https://press.
princeton.edu/ideas/claudia-goldin-on-career-and-family (дата 
обращения: 15.02.2024).

работников могут быть улучшающими, а для дру-
гих – ухудшающими КЗ (нестандартный режим 
занятости, неполный рабочий день привлека-
тельны для молодёжи или женщин с детьми, но 
не подходят для людей, ориентированных на вы-
сокий доход). Данное обстоятельство необходимо 
учитывать при конструировании инструмента-
рия для оценки КЗ на платформах. Дальнейшие 
направления развития системы оценки КЗ были 
сформулированы нами в таблице 1 и могут быть 
связаны с учётом социально-экономического 
и странового контекста, фиксации разделения 
между основной и дополнительной, а также доб-
ровольной и вынужденной платформенной за-
нятостью, а также принятием во внимание спе-
цифики краткосрочных микро-задач и контроля 
содержания трудовых функций с точки зрения 
баланса регламентированных (рутинных) и твор-
ческих элементов работы.

Интересный тренд развития платформенной 
занятости, снижающий риски социальной защи-
щённости платформенных работников, связан с 
идеей «платформенного кооперативизма», целью 
которого является поиск альтернативных спосо-
бов управления ЦПТ и гарантии защиты работ-
ников и потребителей32. Наш анализ показал, 
что характерная черта развития платформенной 
занятости в Бразилии – именно платформенный 
кооперативизм, то есть создание самоуправляе-
мых кооперативов, которые объединяют работ-
ников. Кооперативы предлагают те же услуги, что 
и традиционные платформы: доставку еды, услуги 
красоты, ремонт и др. Их основным преимущест-
вом является более справедливое распределение 
прибыли. В традиционных платформах прибыль 
в основном идёт на акции и руководству, а работ-
ники получают низкие зарплаты и минимальные 
социальные гарантии. В кооперативах прибыль 
делится между всеми участниками. Кооперативы 
могут предоставлять более стабильные и выгод-
ные условия труда для своих работников, включа-
ющие более высокую зарплату, страховые услуги 
и др. [4].

Эксперты считают, что включение платформ в 
жёсткие рамки традиционного трудового законо-
дательства «может разрушить сложившуюся эко-
систему и нивелировать все преимущества плат-
форм как для клиентов, так и для исполнителей … 
создаст угрозу устойчивости платформенной эко-
номики, повысит издержки и снизит маржиналь-
ность её функционирования, а следовательно, вы-
толкнет из этого сегмента часть операторов» [2,  

32  Interview with Trebor Scholz – connecting cooperatives to 
the future of work, digitally. Report. International Labour Office. 
Geneva: ILO // ILO: [сайт]. URL:  https://www.ilo.org/global/
topics/cooperatives/news/spotlight/WCMS_616775/lang--en/in-
dex.htm (дата обращения: 10.02.2024).
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с. 5]. Это может повысить КЗ для части работни-
ков, которые переместятся в сферу традиционно-
го найма, но для значительного количества плат-
форменных работников последует возвращение в 
теневой сектор экономики, что приведёт к сниже-
нию КЗ и доходов населения, а также возможному 
росту безработицы. Таким образом, при разра-
ботке инструментария для обеспечения социаль-
ных гарантий для платформенных работников 
необходимо учитывать весь спектр особенностей 
этой формы занятости: высокую мобильность и 
«виртуальность» многих платформенных занятых, 
временный/краткосрочный характер занятости и 
учитывать фактические потребности работников. 
Решение о предоставлении социальных гарантий 
платформенным работникам должно обеспечить 

баланс интересов трёх сторон: работников, плат-
форм и государства. В России на сегодняшний 
день ряд платформ уже предлагают своим работ-
никам некоторые социальные гарантии. 

КЗ на платформах в целом выше в странах, 
где работники платформ находятся в более силь-
ном положении в результате государственного 
регулирования либо благодаря наличию сильных 
профсоюзов. В России, несмотря на выдвижение 
большого количества законодательных инициа-
тив, связанных с регулированием самозанятос-
ти и платформенной занятости,33 положения о 
платформенной занятости были исключены при 
втором чтении закона о занятости. То есть вопрос 
законодательного регулирования этих аспектов 
на данный момент отложен.
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Аннотация
В работе рассмотрены императивы и диалектика трудовой иммиграции как ресурса роста экономики, с одной стороны, и источника 
рисков в экономической и социальной сфере, с другой. История и современный опыт экспансии массовой миграции в развитые 
страны констатируют растущие негативные последствия, имеющие особенности в современной России (гипертрофированный 
спрос на дешёвый труд, излишняя и нелегальная миграция). В контексте теории двойного рынка труда дана оценка автономии 
иностранного его сегмента, а также росту конкурентных пересечений мигрантов и национальных кадров. В формате неокласси-
ческой теории проведён анализ миграционной привлекательности России на постсоветском пространстве. Предложенная методо-
логия оценок системных факторов и проведённые расчёты подтверждают излишние ресурсы и риски массовой миграции в регио-
нальном аспекте, большинстве отраслей, работающих на внутренний рынок. В целом по России численность занятых мигрантов из 
стран СНГ оценена 8,8 млн чел., при численности легально занятых 3,8 млн чел. Анализ переменных факторов позволил констати-
ровать структурную перестройку национального рынка труда с движением местных кадров в отрасли ВПК и нехватку квалифици-
рованных кадров, заместить которых мигрантами из бедных стран СНГ, в большинстве не имеющих тесной связи с рынком труда, 
не представляется возможным. Сделан важный вывод о необходимых корректировках миграционной политики с учётом принципов 
нормативного привлечения трудовой иммиграции и избирательной натурализации новых граждан. 
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Abstract
The paper examines the imperatives and dialectics of labor immigration as a resource for economic growth, on the one hand, and a source of 
risks in the economic and social sphere, on the other. The history and modern experience of the expansion of mass migration to developed 
countries state the growing negative consequences that have features in modern Russia (hypertrophied demand for cheap labor, the growth 
of non-labor immigration, etc.). In the context of the theory of a dual labor market, an assessment of the autonomy of its foreign segment, as 
well as the growth of competitive crossings of migrants and national personnel, is given. The analysis of Russia's migration attractiveness 
in the post-Soviet space is carried out in the format of neoclassical theory. The proposed methodology for assessing systemic factors and 
the calculations carried out confirm the excessive resources and risks of mass migration in the regional aspect, most industries operating 
on the domestic market, In Russia as a whole, the number of employed migrants from the CIS countries is estimated at 8.8 million people, 
with the number of legally employed 3.8 million people. The analysis of variable factors allowed us to state the structural restructuring of the 
national labor market. with the movement of local personnel in the defense industry and the shortage of qualified personnel, it is not possible 
to replace them with migrants from poor CIS countries, most of which do not have a close connection with the labor market. An important 
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Введение
В развитых странах иммиграционные трудо-

вые ресурсы представляют неотъемлемую часть 
рынка труда, которая компенсирует его потери, 
вызванные снижением рождаемости и старением 
населения. Вместе с тем, иностранная рабочая сила 
(ИРС), в первую очередь неквалифицированная, 
создаёт в принимающих странах целый ряд эконо-
мических и социальных рисков, поэтому развитые 
страны в качестве защитной меры выработали по-
литику ограничений массовой миграции из бед-
ных стран, ставшую основой большинства совре-
менных иммиграционных Моделей. Удачные при-
меры привлечения внешних трудовых ресурсов в 
страны реципиенты, как правило, определены с 
их экономическим потенциалом и историческими 
связями со странами-донорами. 

Так, развитые страны Европы имеют бога-
тую историю движения населения из бывших 
колоний с XVI–VIII веков, страны, позже вклю-
чённые в мировое разделение труда, имеют свои 
особенности и трудности построения иммигра-
ционных Моделей. 

Объектом исследования является Модель 
трудовой иммиграции современной России в её 
развитии, которая имеет свои историю и особен-
ности. В последнее десятилетие Модель претер-
пела существенные трансформации, определён-
ные двумя взаимосвязанными обстоятельствами. 
Первое, это снижение возможностей квалифици-
рованной иммиграции в контексте современных 
вызовов1, и второе, либеральная миграционная 
политика государства, которая в определённой 
мере явилась ответом на повышенный спрос на-
ционального рынка. Однако со временем рост 
предложения массовой миграции из стран СНГ 
генерировал целую систему рисков, а миграци-
онная политика не смогла перестроиться на нор-
мативные методы привлечения рабочей силы 
и избирательный институт натурализации. 
Предметом исследования являются факторы 
формирования ресурсов и сопровождающих их 
экономических и социальных рисков, с совокуп-
ности которых выделяются системные и перемен-
ные компоненты, внешние и внутренние условия, 
среда их диалектического взаимодействия. Целя-
ми исследования категорий ресурсов и рисков 
в их взаимосвязи и противоречивом единстве 
является выявление происходящих трансформа-
ций Модели трудовой иммиграции, выраженные: 
во-первых, в изменении состава и структуры тру-
довой иммиграции, сопровождаемых рисками 
излишней и нелегальной миграции, и во-вторых, 
в усилении мотивов, форм и значения долговре-
менного статуса пребывания мигрантов в при-

1 Начало санкций против России (2014).

нимающей стране, сопровождаемого рисками 
социализации и адаптации. Анализ позволяет 
констатировать начальный период становления 
социальной иммиграции, уже не связанной с 
трудом (натурализации неработающих и нетру-
доспособных представителей нетитульной на-
ции). Гипотезой является положение о том, что 
либеральная Модель способствует трансформа-
циям трудовой иммиграции в социальную (или 
гражданскую)2, сопровождаемую институцио-
нальными рисками. 

Источником статьи явились работы совре-
менных российских экономистов, в которых авто-
ры рассматривают проблемы рынка труда иност-
ранной рабочей силы. Так, в работе Е.С. Красинца 
и Т.В. Шевцовой даны оценки взаимодействия, 
структуры и качества рабочей силы, привлекае-
мой из стран СНГ [1]. На первостепенное значе-
ние привлечения внешних ресурсов в контексте 
требований демографической политики указы-
вают многие авторы. Так, Л.Л. Рыбаковский рас-
сматривает компоненту механического прироста 
населения России в постсоветский период, в том 
числе и за счёт присоединения новых территорий 
[2]. Важным источником настоящего исследова-
ния явилась работа А.П. Седлова, в которой автор 
приводит сущностные характеристики, особен-
ности и даёт сравнительные оценки иммиграци-
онных моделей стран ЕС и России [3]. На страни-
цах специальных научных изданий обсуждаются 
проблемы количества мигрантов и социально-
экономических последствий массовых миграций. 
В научной статье М.А. Положихиной приводятся 
сведения о последствиях разных видов мигра-
ций, оценка которых, по мнению автора, должна 
послужить основой для формулирования задач 
миграционной политики [4]. Рассматривая рынок 
труда иностранной рабочей силы, авторы, как 
правило, отмечают тренд предложения внешних 
ресурсов, опережающий спрос на них. В.А. Ион-
цев отмечает привлекательные условия «комфор-
тного» российского рынка труда [5]. 

Информационной базой исследования явля-
ются данные государственной статистики (Рос-
стат и МВД РФ), дополненные сведениями выбо-
рочных обследований занятых (в основном кад-
ровых агентств), социологических исследований 
и экспертных оценок, большей частью закрытого 
для статистики, иностранного сегмента рынка 
труда. Оценки, носящие дискуссионный харак-
тер, а также информация о движении на нацио-
нальном рынке труда в контексте современных 
вызовов предполагают значительный объём элек-
тронного ресурса открытой печати. 

2 Термины «социальная» или «гражданская» в равной 
степени применимы и отражают миграционные процессы 
сопутствующие, но не связанные с трудом. 
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Источники и методология исследования
Экономические законы миграции. В истори-

ческом аспекте императивы международных миг-
рационных процессов достаточно изучены, что 
позволяет схематично представить их в контекс-
те цепи экономических законов. Так, глобальное 
неравенство стран неизбежно рождает миграци-
онные потоки по линии «периферия–центр», на 
объективный характер которых обратил внима-
ние исследователей И. Валерстайн [6, с. 410]. Ли-
беральный период интенсивной трудовой иммиг-
рации (до середины ХХ века) характеризовался 
в целом повышенным спросом на дешёвый труд 
из бедных стран, опережающим его предложе-
ние в странах реципиентах. Сформулированные 
лауреатом нобелевской премии У.А. Льюисом за-
коны спроса и предложения на рынке труда при-
нимающих стран (1959) представили, по сущест-
ву, универсальную меру привлекаемых ресурсов 
[7], предполагающую, однако, приоритет спроса 
или его равенство с предложением. Своеобраз-
ное равновесие зафиксировал М. Пиоре в своей 
теории двойного рынка труда (1976), предполага-
ющей параллельное существование рынка труда 
неквалифицированной рабочей силы из бедных 
стран с низкой заработной платой, кратно превы-
шаемой заработными платами в национальном 
его секторе [8]. Вместе с тем, со временем пред-
ложение стало опережать спрос, что выразилось 
в излишних потоках иммиграции, которые стали 
создавать экономические и социальные риски 
в богатых принимающих странах. Характери-
зуя риски неквалифицированной иммиграции,  
Д. Массей отмечал, что «государство мало спо-
собно влиять на её избыточный характер» [9].  
В этих условиях развитые принимающие страны, 
начиная с начала XXI века, окончательно перешли 
в парадигму тотальных ограничений массовых 
миграций из стран условного Юга.

«Россия издавна привлекала свободными зем-
лями проживающие по соседству народы» [10, с. 
491], однако традиционно не входила в число ли-
деров на мировом и европейском экономическом 
пространстве, что, несомненно, определяет её осо-
бенности, как центра миграционного притяжения 
стран, по уровню развития уступающих донорам 
трудовых ресурсов развитых стран Европы. Вмес-
те с тем, движение населения по траектории «пери-
ферия–центр» имеет схожие институциональные 
основы привлечения, мотивы движения и прин-
ципы регулирования, что позволяет проводить 
исторические аналогии алгоритмов формирования 
иммиграционных ресурсов и рисков. 

Качество трудовой иммиграции. В новейшей 
истории России политика ограничений массовой 
трудовой миграции оказалась в приоритете, на-
чиная с 2007 года, когда Россия демонстрировала 

устойчивый рост. В этот период наивысшей точки 
достигла квалифицированная трудовая иммигра-
ция из развитых стран, которая составляла более 
четверти общего показателя. Однако, введение  
с 2014 года западных санкций и практически пол-
ный уход с российского рынка западных специа-
листов в 1922–1923 гг. изменили ситуацию, закре-
пив за донорами страны СНГ, при этом сместив 
баланс в сторону наиболее бедных стран Цент-
ральной Азии (ЦА).

Характеризуя качество трудовой иммиграции, 
следует отметить важный маркер: в развитых при-
нимающих странах около 50% внешних ресурсов 
представлены квалифицированной рабочей си-
лой из других развитых стран [11, с. 187]. В Рос-
сии более 90% всей трудовой иммиграции пред-
ставлено неквалифицированной рабочей силой 
из стран СНГ, которая большинством не имеет 
тесной отраслевой и профессиональной привязки 
к рабочему месту. Последнее положение часто под-
тверждается спецификой отраслевой занятости и 
высокой текучестью работников из бедных стран 
СНГ между отраслями и работами, как правило, 
не требующими специальной профессиональной 
и квалификационной подготовки (строительство, 
дорожные работы, городское хозяйство, торговля, 
логистика, клининг, служба доставки.). Так, трен-
дом следует признать дефицит кадров в отраслях 
строительства, откуда мигранты переходят в ку-
рьерскую доставку, сферу бытового обслужива-
ния, и, как следствие, генерирует новый спрос3. 
Очевидно, что высокая мобильность иностранной 
рабочей силы позволяет оперативно реагировать 
на конъюнктуру рынка. Вместе с тем, такая струк-
тура привлекаемых трудовых ресурсов не отвечает 
главному вызову современной России – нехватке 
квалифицированных кадров. 

Качественный состав трудовой иммиграции в 
Россию отражают данные о прибывших за 2019 и 
2023 гг. с целью работы иностранных гражданах, 
представленные на рисунке 1.

Данные рисунка 1 свидетельствует о том, что 
96,4% всей трудовой иммиграции в 2023 году пред-
ставлено странами СНГ, в составе которых выделя-
ются бедные страны ЦА, являющиеся основными 
донорами неквалифицированной рабочей силы в 
Россию. Так, Узбекистан, Таджикистан и Кыргыз-
стан представлены 3,9 млн чел., или 86,6% от об-
щей численности приехавших на работу. При этом 
динамика свидетельствует о росте удельного веса 
их граждан в 2023 году по сравнению с 2019 годом. 
Так, количество прибывших на работу граждан Уз-
бекистана увеличилось с 36% до 44,2%, Таджикис-
тана с 21,4% до 26,5% и Киргизии с 13,6% до 15,9%.

3 Бизнес-омбудсмен Б. Титов с 2021 года неоднократно 
обращался в правительство РФ с предложениями о дальней-
шей либерализации миграционного законодательства.
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Рисунок 1. Количество прибывших иностранных граждан в Российскую Федерацию 
из разных стран в 2019 и 2023 гг., тыс. чел, %

Figure 1. The Number of Foreign Citizens Arriving in the Russian Federation from Different Countries 
in 2019 and 2023, Thousand People, %

Источник: составлено автором по данным статистики ФСБ.4

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, 
что 96,4% всей трудовой иммиграции в 2023 году 
представлено странами СНГ, в составе которых 
выделяются бедные страны ЦА, являющиеся ос-
новными донорами неквалифицированной рабо-
чей силы в Россию. Так, Узбекистан, Таджикистан 
и Кыргызстан представлены 3,9 млн чел., или 
86,6% от общей численности приехавших на ра-
боту. При этом динамика свидетельствует о росте 
удельного веса их граждан в 2023 году по сравне-
нию с 2019 годом. Так, количество прибывших на 
работу граждан Узбекистана увеличилось с 36% 
до 44,2%, Таджикистана с 21,4% до 26,5% и Кыр-
гистана с 13,6% до 15,9%.4

Отмеченные различия в возможностях до-
ступа к ресурсам иммиграции на долгие годы 
определили различия в остроте и специфике ог-
раничений в отношении массовой неквалифици-
рованной трудовой миграции и преференций для 
движения квалифицированной рабочей силы из 
других развитых стран. 

Институциональное обеспечение. Совре-
менная российская Модель ограничений основа-
на на установлении предельной доли иностран-
ной рабочей силы в отраслях и сферах приложе-

4 Единая межведомственная информационно-статис-
тическая система (ЕМИСС) // fedstat.ru: [сайт]. 2023. URL: 
https://www.fedstat.ru/?ysclid=lu741uxh50496289376 (дата об-
ращения: 12.03.2024).

ния труда5. Однако на практике эта мера работает 
неэффективно, по крайней мере, по нескольким 
причинам. В первую очередь, следует отметить 
достаточно высокие базовые нормы привлечения, 
которые к тому же по предложениям регионов 
могут быть пересмотрены (вплоть до снятия ог-
раничений). При этом бизнес, в контексте частно-
государственного партнёрства, постоянно лобби-
рует максимально высокие нормы привлечения 
мигрантов из стран СНГ. Во-вторых, либеральная 
практика найма мигрантов часто априори ущем-
ляет права национальных кадров, и в-третьих, ус-
тановленный с 1992 года безвизовый, а по сущес-
тву, бесконтрольный режим въезда со странами 
СНГ сопутствует нелегальной миграции, которая 
по своим масштабам превышает официальную 
занятость мигрантов и фактически девальвирует 
внутренние ограничения. 

Вторым институциональным фактором избы-
точного формирования иммиграционных ресур-
сов является мягкая политика предоставления 
гражданства в упрощённом порядке выходцам 
из СНГ6, которая и является главной причиной 

5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2023 N 1511 
«Об установлении на 2024 год допустимой доли иностран-
ных работников, используемых хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими на территории Российской Федера-
ции отдельные виды экономической деятельности».

6 Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 
28.12.2022).«О гражданстве Российской Федерации».
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трансформаций трудовой миграции в социаль-
ную или гражданскую, то есть не связанную с 
трудом. Разумеется, предоставление гражданства 
влечёт за собой легитимность для новых граждан 
всего арсенала социальных выплат материально-
го характера, установленных для граждан России: 
пособия на детей, материнский капитал, пенси-
онные трансферы и другие. Подобная практика 
ожидаемо рождает риски дефицита бюджетных 
средств, менталитет иждивенчества в среде но-
вых граждан. В обществе и в законодательстве 
идут дискуссии, возникшие в контексте очевид-
ных рисков настоящих изменений. 

Теоретические подходы. В российской теоре-
тической и прикладной науке достаточное разви-
тие получили исследования причин несоответс-
твий и противоречий, возникающих в контексте 
трудовой иммиграции, Так, Вартанян и др. отме-
чают сложности вертикального регулирования 
миграционных процессов [12]. 

Многие авторы отмечают главный, на наш 
взгляд, индикатор системных рисков трудовой им-
миграции: сближение заработных плат мигрантов 
с местными кадрами на аналогичных работах [13].

Большинство исследователей отмечают сис-
темные негативные экономические последствия, 
проявляемые в виде застоя инноваций, снижения 
производительности, стандартов условий и опла-
ты труда [14], низкого платёжеспособного спроса 
населения в контексте дешёвого труда [15]. 

Значительное количество научных работ пос-
вящено содержанию, систематизации, оценкам 
негативного влияния на экономику нелегальной 
миграции, среди которых следует выделить срав-
нительные исследования этого явления в России 
и западных странах [16].

Весьма важными, в контексте диалектики рос-
та ресурсов и возникновения рисков, представля-
ются меры по защите национального рынка труда 
в развитых странах, которые могут быть исполь-
зованы и в российской практике [17].

Наконец, демографические проблемы совре-
менной России вызвали к жизни теорию «ком-
пенсаторной миграции» [18], в контексте которой 
прозвучали дискуссии о рисках превращения тру-
довой модели иммиграции в гражданскую.7 

Новые риски. В развитых принимающих 
странах формирование иммиграционных трудо-
вых ресурсов происходит в парадигме наруше-
ния равновесия спроса и предложения, в которой 
доминанта предложения, со временем, рождает 
излишнюю рабочую силу и социальную иммиг-
рацию, по своему составу не связанную с тру-

7 Эксперты поспорили о пользе привлечения миг-
рантов в Россию // rbc.ru: [сайт]. 25.10.2023. URL: 
https://www.rbc.ru/economics/25/10/2023/653796c19a79478741
e0135b (дата обращения: 15.12.2023).

дом. Опыт европейских стран, где социальная 
миграция со временем становится своеобразным 
«социальным бизнесом», свидетельствует о мно-
гочисленных недостатках и нарушениях порядка 
отбора кандидатов на получение гражданства. 
При этом социальное иждивенчество и нагрузка 
на бюджет становятся не главными рисками дол-
говременного пребывания мигрантов. Со време-
нем статус новых граждан меняет национальную 
структуру социума и вносит новые риски в иден-
тичность коренного населения. 

Незанятые и нетрудоспособные соискатели 
гражданства РФ в большинстве являются чле-
нами семей трудовых мигрантов и опосредовано 
входят в орбиту трудовой миграции. Вместе с тем, 
по опыту Франции, тенденция может сопровож-
даться и новыми формами социальной миграции. 
В российских условиях происходит этнографи-
ческое замещение, в том числе лицами, имеющи-
ми лишь формальные связи с трудовыми мигран-
тами. Иными словами, долговременный статус 
и пособия нередко становятся не связанными с 
трудом и сопровождаются комплексом институ-
циональных рисков.

Методология оценок. Накопление излишних 
человеческих ресурсов провоцирует экономичес-
кие, включая нагрузку на бюджет, и социальные 
риски, задача не допустить которые становится 
содержанием миграционной политики, а иден-
тификация порога равновесия одной из главных 
задач прикладной экономической науки. Так, пре-
вышение установленных предельных значений 
показателей (порога), отражающих возможные 
риски (наличие подтверждённых вакансий для 
мигрантов в хозяйствующих субъектах и пре-
дельно допустимых соотношений мигрантов и 
граждан в социуме), является сигналом к приня-
тию мер ограничительного характера. И напро-
тив, если индикаторы указывают на наличие сво-
бодных вакансий или отсутствие предпосылок 
к конфликтным ситуациям в территориальном 
поселении, создаются условия для привлечения 
иностранцев или снятия существующих запретов 
и ограничений. На макроуровне императивом 
роста внешних ресурсов являются индикаторы 
неблагоприятной демографической ситуации (ес-
тественная убыль населения, дефицит кадров).  
С другой стороны, сдерживающим рост ресурсов 
фактором являются риски опережающего пред-
ложения неквалифицированной миграции (со-
отношения мигрантов и занятых), дополняемые 
рисками поспешной натурализации без объек-
тивных критериев отбора. Например, в развитых 
принимающих странах используется балльная 
система оценок соискателей рабочих мест и про-
сителей гражданства, учитывающая: знание язы-
ка, профессию и квалификацию, образование и 



233

А.П. Седлов

LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2024  Vol. 20  No. 2  •  P. 228−242

опыт работы, материальное положение и пробле-
мы с законом. В этой диалектической парадигме 
миграционная политика, опираясь на норматив-
ные методы оценок ИРС в экономике и селектив-
ный подход к социальной миграции, ставит зада-
чи и принимает соответствующие решения. 

В развитых принимающих странах ЕС отно-
сительное равновесие спроса и предложения на 
неквалифицированном рынке труда, занимаемом 
мигрантами из бедных стран, поддерживается 
двумя обстоятельствами. Во-первых, его автоно-
мией, достигаемой за счёт кратного превышения 
заработных плат в национальном секторе рын-
ка труда, и во-вторых, миграционной полити-
кой тотальных ограничений, которые реализу-
ются большей частью пограничным агентством 
Frontex. В России условия формирования ресурсов 
и рисков имеют принципиальные отличия и спе-
цифичные черты, показать которые представ-
ляет главную цель настоящего исследования. Для 
достижения главной цели предполагается реше-
ние ряда задач, поставленных в аналитической 
части исследования.

Индульгенцией научным исследованиям, боль-
шей частью основанным на официальной статис-
тике, существенно занижающей реальные масшта-
бы миграции, следует считать выступление В. Пу-
тина 14 декабря8, в котором Президент РФ согла-
сился с оценкой в 10 и более миллионов нелегаль-
ных мигрантов. Он отметил риски их пребывания 
в России подчеркнув, что решение экономических 
проблем не должно идти в разрез с интересами ко-
ренного населения России, высказался о важности 
«человеческих условий» для приезжих и возмож-
ном создании в России ведомства, комплексно за-
нимающегося вопросами миграции.

Анализ переменных факторов позволяет кон-
статировать сжатие и структурную перестройку 
национального рынка труда с движением мест-
ных кадров в отрасли ВПК, а также нехватку ква-
лифицированной рабочей силы, заместить кото-
рую мигрантами из стран ЦА, в большинстве не 
имеющих должной профессиональной подготов-
ки и отраслевой принадлежности, не представля-
ется возможным. 

Институциональные риски иммиграционных 
моделей: особенности России и зарубежный 
опыт
В условиях демографических вызовов разви-

тых принимающих стран становится очевидным, 
что вовлечение в экономику новых человеческие 
ресурсов за счёт внешней миграции из бедных 

8 Путин выступил за создание специального органа по 
делам мигрантов. // rbc.ru: [сайт]. 14.12.2023. URL: https://
www.rbc.ru/society/14/12/2023/657afbe69a79472b58b7b842 
(дата обращения 25.12.2023).

стран влечёт за собой риски экономического и 
социального ряда, связанные с ростом конкурен-
тных пересечений на рынке труда, трудностями 
адаптации новых членов общества и возникаю-
щими национальными проблемами. О многочис-
ленных проблемах свидетельствует затянувший-
ся миграционный кризис стран Европы, который 
приобретает латентный характер, определённый 
миграционным давлением растущего неравенс-
тва стран Юга и Севера. 

Особенности России. Россия не обладает 
миграционной привлекательностью развитых 
принимающих стран, не имеет материальных 
и финансовых ресурсов развитых стран, куда 
иностранцы едут в надежде получить статус бе-
женца с последующими правами и социальными 
льготами. Традиционно считается, что мотивом 
миграции в Россию из бедных стран постсоциа-
листического экономического пространства яв-
ляется трудовая деятельность. Однако такая им-
миграционная парадигма начала меняться вслед 
за разрешением упрощённого порядка получения 
гражданства РФ9. При этом следует добавить, что 
чаще речь идёт о контингенте из самых бедных 
стран ЦА. Так, по данным ГУ МВД РФ с 2020 года 
336 тысяч жителей Таджикистана получили рос-
сийское гражданство, а 129 тысяч ВНЖ. 

Наиболее существенные социальные выплаты 
материального характера представлены материнс-
ким капиталом, пенсионными трансферами, посо-
биями на детей. Так, одна семья может обходить-
ся бюджету в сумму от 700 тыс. до 2,5 млн руб. в 
год10. Огромную проблему представляет право де-
тей иностранцев на занятие мест в детских садах 
и школах, которое предоставлено всем временным 
мигрантам, по праву регистрации.

В обществе и в законодательном блоке идут 
дискуссии, возникшие в контексте очевидных рис-
ков настоящих изменений. Представляется, что 
выплата маткапитала, который в 2024 году соста-
вит 631 тыс. руб. на первого ребёнка и 834 тыс. руб. 
на второго, должна предполагать отсутствие вто-
рого гражданства и факт того, что один из родите-
лей гражданин страны пребывания по рождению. 
Такие предложения рассматривались в Государс-
твенной Думе и нашли реальное продолжение.11 

9 Указ Президента РФ от 28 апреля 2019 г. № 187 «Об от-
дельных категориях иностранных граждан и лиц без граж-
данства, имеющих право обращаться с заявлением о приёме 
в гражданство РФ в упрощённом порядке». 

10 Семья мигрантов может получать из бюджета до 
2,5 млн дотаций в год. // dzen.ru: [сайт]. 05.10.2023. URL: 
https://dzen.ru/a/ZR7HKiQpoAgwgfwn?referrer_clid=1400& 
(дата обращения: 25.12.2023). 

11 С 1 января 2024 года маткапитал можно будет получить 
только на ребенка с гражанством РФ по рождению // garant.ru: 
[сайт]. 25.12.2023. URL: https://www.garant.ru/news/1665565/?ys
clid=luln9z1e2q494509986 (дата обращения 04.04.2024) 
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Очевидно, что к предоставлению гражданс-
тва и далее льгот должен быть применим прин- 
цип, основанный на дифференцированном под-
ходе, учитывающем сроки пребывания в новой 
стране, а для вновь пребывающих факт рожде-
ния детей как субъекта получения пособия в 
стране пребывания. Развитые пенсионные сис-
темы предполагают наличие двухсторонних 
(многосторонних в рамках Союза) соглашений 
с зачётом в трансфере ранее произведённых 
отчислений в солидарный пенсионный фонд. 
Подобная работа ведётся Консультативным Со-

ветом по труду, миграции и социальной защите 
стран-участниц СНГ, однако многочисленные 
трудности и противоречия между странами пре-
пятствуют системному подходу. Так, с Таджи-
кистаном не могут решить вопрос о ремиссии, 
кроме того, национальными нормами его граж-
данам предписано неучастие в СВО.

Для анализа качества происходящих транс-
формаций миграционных процессов важным 
представляется статистика ставших гражданами 
России по странам происхождения, которая пре-
доставленная в Таблице 1. 

Таблица 1
Количество лиц, получивших гражданство России по странам СНГ

Table 1
The Number of Persons who Have Received Russian Citizenship in the CIS Countries

Страны Количество (чел.),
1-е полугодие 2023 г. В % к предыдущему периоду

Таджикистан 86964 + 17,26
Армения 17921 - 19,04
Киргизия 10506 - 1,18

Узбекистан 9340 - 28,69
Азербайджан 7457 - 39,51

Источник: рассчитано автором по данным МВД РФ.12

12Главным донором дешевой рабочей силы в 
Россию является Узбекистан, однако гражданс-
тво в первом полугодии 2023 года получили 
чуть более 9 тыс. узбеков. Располагая меньшими 
трудовыми ресурсами, наиболее бедный среди 
стран СНГ Таджикистан превысил этот показа-
тель почти в десять раз (более 85 тыс. чел.)13. Рост 
получивших гражданство России таджиков (на 
17,26%) не сдержали относительное ухудшение 
миграционной привлекательности России в ре-
зультате прекращения роста её экономики, вола-
тильность и очередной резкий скачок курса руб-
ля (пропорционально снижающий отправляемые 
домой переводы), риск призыва в ВС для участия 
в продолжающейся СВО. 

Указанные причины несколько снизили мо-
тивы получения гражданства России граждан 
Киргизии, которые пользуются привилегиями 
члена ЕАЭС (минус 1,18%). Существенное сниже-
ние интереса проявили граждане Азербайджана, 
которые получили гражданство России числен-
ностью чуть менее 7,5 тыс. чел. с рекордным для 

12 Статистические сведения по миграционной ситуации 
// Министерство внутренних дел Российской Федерации: 
[сайт]. 2023. URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migra-
cionnaya/item/40034115/ (дата обращения: 25.10.2023).

13 Потенциал натурализации обеих стран может быть 
выражен количеством поставленных за 9 месяцев 2022 года 
на миграционный учёт 9,6 млн чел. граждан Узбекистана и 
Таджикистана // e-cis.info: [сайт]. 2022. URL: https://e-cis.info/
news/566/105968/?ref=politsturm.com&ysclid=lr5fbl34un132681464 
(дата обращения: 13.12.2023).

стран СНГ снижением к 2022 году (минус 39,51%). 
Спад интереса к получению гражданства России 
демонстрирует Армения (минус 19,04%), которая 
в 2023 году показывает экономический рост, в том 
числе и за счёт притока российской эмиграции.

Ежегодно по данным МВД в Россию въезжа-
ет 7–10 млн мигрантов из стран СНГ, около 5% 
из них натурализуются или получают российское 
гражданство. К ним следует прибавить получа-
ющих гражданство по программе переселения 
соотечественников в Россию, которых за 15 лет 
действия этой программы насчитывается 1,1 млн 
человек14. Программа была задумана с целью воз-
вращения в Россию соотечественников, которых 
после развала СССР оказалось за её пределами  
(в странах СНГ) около 20 млн. Очевидно, что этих 
целей достичь не удалось. Вместе с тем, участни-
ками программы всё чаще становятся лица, име-
ющие весьма отдаленное отношение к титульной 
нации России, часто не владеющие русским язы-
ком.

На фоне ежегодной естественной убыли насе-
ления России не менее 500 тыс. человек ежегодно 
примерно в тех же масштабах возможно «этног-
рафическое замещение»15 населения России. Ос-

14 Опубликована статистика по Госпрограмме пере-
селения за II квартал 2023 года // vezdenashi.ru: [сайт]. 
09.08.2023. URL: https://vezdenashi.ru/vezde-nashi/nashi-vernulis/
opublikovana-statistika-po-gosprogramme-pereseleniya-za-ii-
kvartal-2023-goda (дата обращения: 17.01.2024).

15 Термин, используемый в официальных документах ООН.
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таётся добавить, что системная «утечка умов», две 
волны эмиграции 2022 г., связанные с мобилиза-
цией, вносят свою лепту в отрицательный вектор 
миграционного баланса. Представляется, что в 
такой постановке трансформации трудовой им-
миграции приобретают черты этнографического 
замещения населения, которое несёт риски наци-
ональной идентичности, негативных социальных 
последствий, отмеченных практическим опытом 
стран современной Европы. 

Европейский опыт. Наиболее ярко негатив-
ные последствия миграционного кризиса про-
явились в событиях начала июля 2023 года, про-
исшедшие во Франции, стране, в которой истори-
чески сложилась многонациональная общность, 
основанная на длительной системной иммигра-
ции из стран Магриба, Центральной Африки и 
Европы. Отмечены случаи, когда более органи-
зованные массы нетитульных национальностей 
переходят к погромам, террористическим акци-
ям, наносящим материальный ущерб гражданам, 
моральные травмы социуму, испытывающему 
страх за свое будущее. Реальной базой миграци-
онного кризиса служит национальная структура, 
продолжающая меняться в сторону некоренного 
населения. По данным Французского националь-
ного института статистики INSEE в 2021 году во 
Франции насчитывалось 7 миллионов иммигран-
тов (людей иностранного происхождения), что 
составляло 10% от общей численности населения 
страны. Почти половина этих мигрантов (47,4%) 
от общего их числа родились в африканских стра-
нах, а 13,6% – в азиатских.

Район с наибольшей долей иммигрантов – это 
парижский городской район (Большой Париж), где 
в 2012 году проживало почти 40% иммигрантов.16 

Взращенная на волне глобализации полити-
ка мультикультурализма дала прогнозируемый 
сбой. Видимой причиной национальных проблем 
явился южный менталитет воссоединения семьи, 
нашедший продолжение в росте «демографичес-
кого потенциала» нетитульной нации. Глубинной 
причиной противоречий является отличный от 
коренной нации, как правило, более низкий эко-
номический и социальный статус носителей спе-
цифичных национальных и религиозных тради-
ций и предпочтений. 

Важно отметить, что в начале массовых пере-
селений в метрополию мотив имел исключительно 
подтекст «трудовой иммиграции» на непрестиж-
ные рабочие места, не пользующиеся спросом ти-
тульной нации. Такая диалектика подчёркивает 
неразрывную взаимосвязь категорий трудового и 
демографического потенциала. Однако следует под-

16 La localisation géographique des immigrés – Insee Pre-
mière – 1591 // insee.fr: [сайт]. 2023. URL: https://www.insee.fr/
fr/statistiques/7929879 (дата обращения: 17.01.2024).

черкнуть, что связующим звеном в этом альянсе 
является либеральная миграционная политика го-
сударства, а точнее институт предоставления граж-
данства, как основы последующего воссоединения 
семей на основе миграций из периферийной страны 
донора, уже не имеющей трудовых мотивов.

Острота проблемы нашла отражение в приня-
том 19 декабря 2023 г. национальным Собранием 
Франции новом законе о миграции, предполага-
ющим: упрощение выдворения нарушителей За-
кона, установление ежегодных квот, усложнение 
условий получения социальных льгот, избира-
тельность порядка воссоединения семей и другие 
ограничения, касающиеся привлечения трудовых 
мигрантов и соискателей гражданства17.

Определённой альтернативой французской 
либеральной иммиграционной модели является 
модель, получившая распространение в ОАЭ и 
других принимающих странах Персидского зали-
ва, институт предоставления ВНЖ и гражданства 
в которых основан на преференциях миграцион-
ного режима квалифицированным специалис-
там, имеющим инвестиционные возможности. 
При этом неквалифицированные кадры могут 
рассчитывать лишь на краткосрочную визу для 
выполнения срочных работ по массовым рабо-
чим специальностям, после выполнения которых 
обязаны покинуть пределы страны.

Приоритет суверенитетов над провозглашён-
ной Всемирным пактом о миграции свободой 
перемещения мигрантов18 закреплён практикой 
миграционной политики развитых принимаю-
щих стран, основанной на запретах и ограниче-
ниях [19]. Такая позиция «сильных стран» под-
чёркивает формальный характер многих между-
народных стандартов, приоритеты национальных 
норм и актуализацию избирательной миграции. 
В значительной мере декларативными следует 
признать основополагающую конвенцию МОТ о 
равных правах (№102), конвенцию о трудящихся 
мигрантах (№ 97), о злоупотреблениях в сфере 
труда и предоставлении равных прав трудящимся 
мигрантам в стране пребывания (№143). В том же 
контексте следует рассматривать практическое 
значение тезиса о том, что мигранты не ухудша-
ют положение местных работников аналогичных 
работ и профессий, подтвержденное известными 
эмпирическими исследованиями Д. Карда [20].19 
Не умаляя значения международных стандар-
тов, ориентированных на равные права, укажем, 
что нормы миграционной политики большинства 

17 В Париже начался митинг против закона о миграции 
// rbc.ru: [сайт]. 21.01.2024. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreene
ws/65ad42349a79474591157b4d (дата обращения: 10.02.2024).

18 Под эгидой ООН В 2018 г. в Марракеше при участии 
150 стран мира был подписан Всемирный Пакт о миграции.

19 За эти исследования Д. Карду в 2021 году присуждена 
нобелевская премия по экономике. 
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развитых стран ориентированы на защиту наци-
онального рынка труда с использованием механиз-
ма преференций от обязательных одобрения най-
ма иностранца профсоюзами до публикации ва-
кансий в специальных изданиях (labor market) [17].

Вместе с тем, неравномерное развитие стран, 
различные уровни богатства принимающих стран 
реципиентов и бедности стран доноров, являющих-
ся участниками сложившихся маршрутов миграци-
онного обмена, рождают специфичные иммиграци-
онные модели с более сложными пересечениями как 
на рынке труда, так и в демографическом аспекте.

Императивы и диалектика ресурсов и рисков
Императивы как требования экономических 

законов выражаются в повторяющихся схемах, 

алгоритмах, трендах формирования ресурсов и 
неизбежно сопровождающих их рисков. Диалек-
тика как закон единства и борьбы противополож-
ностей рождает способ разрешения этого проти-
воречия – миграционную политику, предметом 
которой является поиск нарушений и нахождение 
равновесия между ресурсами и рисками. В осно-
ве понимания системных факторов лежит неок-
лассическая теория миграции М. Фридмана и  
П. Самуэльсона о территориальных различиях в 
заработной плате. 

На постсоветском пространстве показатели 
территориальных различий в заработной плате 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Среднемесячные заработные платы по странам бывшего СССР (2021) 
(в долл. США по курсу на 25.12.2021)

Figure 2. Average Monthly Salaries in the Countries of the Former USSR (2021) 
(in US Dollars at the Exchange Rate on 12.25.2021)

Источник: рассчитано автором по данным Госбанка России, Росстата, статистических ведомств и министерств 
финансов стран бывшего СССР, открытые источники.

Данные Рисунка 2 отражают базовую мигра-
ционную привлекательность стран, что позво-
ляет судить о потенциале и силе миграционной 
направленности по вектору из бедных стран в 
богатые. Исторически на мировом и европейском 
рынке квалифицированного труда Россия в ка-
честве реципиента не занимает ведущих позиций, 
вместе с тем, начиная с 1990-х годов, прочно удер-
живает лидерство на постсоветском пространс-
тве, где традиционно является центром миграци-
онного притяжения. 

Визовый режим определён принадлежностью 
субъекта принимаемых решений к тому или ино-
му политическому Союзу. Так, наиболее богатые 
на постсоветском пространстве страны Балтии, 
входящие в ЕС, используют для стран бывшего 
СССР (СНГ или ЕАЭС) преимущественно режим 

ограничений, используя преференции лишь для 
мигрантов бедной Украины. При этом граждане 
самих балтийских стран массово мигрируют в бо-
лее богатые страны Западной Европы. Факторов, 
притягивающих в Россию, достаточно лишь для 
граждан из более бедных стран СНГ, располага-
ющих преимущественно неквалифицированным 
трудовым потенциалом. 

Современные вызовы радикально меняют 
геополитику, и в логику объективных экономи-
ческих закономерностей вмешиваются внешние 
обстоятельства, под которыми С. Стоуфер по-
нимал законодательство стран, препятствующее 
миграции [21].

Системные факторы. Фактором, определя-
ющим доминанту массовой трудовой иммигра-
ции в России, является императив движения из 
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бедных стран в богатые по экономическим мо-
тивам [22] с преобладанием в странах-донорах 
факторов, выталкивающих [23], характерных для 
бедных стран и неквалифицированной рабочей 
силы. Сложившееся превышение предложения 
дешёвой ИРС над спросом на неё в странах ре-
ципиентах [24] чаще рождает экономические и 
социальные риски, совокупность которых мо-
жет квалифицироваться как «миграционная ло-
вушка» [14]. По нашему мнению, суть «ловушки» 
заключена в диалектике алгоритма замещения 
несостоявшихся инноваций и инвестиций дешё-
вым трудом и перманентном воспроизводстве ра-
бочих мест с низкими условиями труда и его оп-
латы, занимаемых мигрантами из бедных стран. 
При этом генератором экстенсивного развития 
становится рента дешёвого труда, которая в свою 
очередь обеспечивает налоги в государственный 
бюджет, а, значит, даёт основания для реализа-
ции экономической функции привлечения ИРС  
в ущерб социально-экономическим последстви-
ям. Так, предпочтения бизнеса найму дешёвого 
труда мигрантов нередко идут в противоречие 
с реализацией социальной функции занятости, 
приоритетом которой во всём мире является за-
щита национального рынка труда и создание ра-
бочих мест с достойными условиями труда для 
занятости отечественных кадров. 

С позиций оценки роли иностранного сегмента 
на рынке труда современной России важным пред-
ставляется выделить два момента. Первый – это 
оценка нелегальной части сегмента, и второй – сте-
пени автономии этого рынка. Отсутствие автоно-
мии, как правило, указывает на излишнюю рабо-
чую силу и конкурентные пересечения мигрантов 
с местными кадрами, которые и создают почву для 
экономических и социальных противоречий [24]. 

Важным индикатором, указывающим на от-
сутствие автономии и, соответственно, многих 
конкурентных пересечений, является сближе-
ние заработных плат мигрантов и национальных 
кадров, на которое в последнее время указывают 
многие российские экономисты [13]. Значитель-
ная часть российского рынка труда с низкими до-
ходами находится в нижних, низкооплачиваемых 
его сегментах, в которых располагается ИРС из 
бедных стран СНГ, поэтому медианная заработ-
ная плата, которая в 2021 году по данным Росста-
та составила 35,3 тыс. руб., как нельзя лучше отра-
жает суть пересечений. В то же время, по данным 
исследования, проведённого под руководством 
специалистов МГУ, заработная плата мигрантов 
из стран СНГ в этот период составила 47,1 тыс. 
руб.20 Методическая помощь учёных МГУ за-

20 Средняя зарплата иностранного рабочего превысила 
47 тысяч рублей // rg.ru: [сайт]. 13.12.2021. URL: https://
rg.ru/2021/12/13/sredniaia-zarplata-inostrannogo-rabochego-

ключалась в разработке анкеты, состоящей из  
64 вопросов, и обработке её результатов. Федера-
ция мигрантов России обеспечила опрос 4,7 тыс. 
мигрантов различных отраслей, работающих в 
различных отраслях разных регионов страны. 

Индикаторы ресурсов и рисков. Разумеет-
ся, статистика не является системным фактором 
формирования рынка труда. Вместе с тем, её субъ-
ективный характер даёт возможность влиять на 
восприятие проблемы в социуме и оценку реаль-
ной базы для привлечения новых ресурсов. При 
этом преобладающие позитивные оценки трудо-
вой иммиграции являются плодом либеральной 
миграционной политики государства и практики 
в пользу альянса бизнеса и дешёвой рабочей силы 
из стран СНГ, которые определяют приоритеты 
фрагментарных и неполных статистических 
оценок масштабов и рисков иммиграции.21 

В этой связи существенную роль приобретает 
разработка системы индикаторов анализа ресур-
сов и рисков, лежащих в основе механизма оцен-
ки и принятия решений [24].

Настоящие либеральные основы принятия ре-
шений имеют свою базу и проявления. Так, несмот-
ря на очевидные риски экстенсивного развития 
экономики, бизнес постоянно транслирует о хро-
нической нехватке трудовых мигрантов. Так, почти 
программным стало заявление Вице-премьера Пра-
вительства М. Хуснуллина о нехватке в экономике 
РФ 5 млн мигрантов в горизонте 2024 года.

Фоном для парадигмы нехватки иммиграции 
объективно служит неблагоприятная демографи-
ческая ситуация современной России. В этом трен-
де внешняя миграция рассматривается как «ком-
пенсаторная» или восполняющая естественную 
убыль населения. Представляется, что в целом вер-
ный подход к оценке сложной демографической 
ситуации рассматривает лишь одну компоненту 
Многофакторной Модели развития: экстенсивный 
рост экономики за счёт привлечения внешних че-
ловеческих ресурсов. При этом альтернативы миг-
рантам из стран СНГ, разумеется, нет. 

Официальная государственная статистика 
свидетельствует о незначительном удельном весе 
ИРС в общем числе занятых в экономике России, 
который по данным Росстата в 2021 году составил 
около 2%. При этом в расчёт принимаются дан-
ные о приобретённых патентах (для стран СНГ) и 
полученных разрешениях на работу (для стран с 
визовым режимом). Разумеется, что такая статис-

prevysila-47-tysiach-rublej.html?ysclid=lr56ggwghi966582609 
(дата обращения: 10.10.2023).

21 Ивахнюк И. Новый посыл миграционным органам, об-
ществу и мигрантам. РСМД, 7 ноября 2018 г. // russiancouncil.
ru: [сайт]. 2023. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/novyy-posyl-migratsionnym-organam-
obshchestvu-i-migrantam/ (дата обращения: 10.11.2023).
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тическая картина даёт почву для оценок и приня-
тия решений в парадигме «нехватки мигрантов» 
и дальнейшей либерализации законодательства. 

Рента дешёвого труда становится решающим 
внутренним фактором формирования рынка тру-
да. Так, по обращению бизнеса на 2023 год в строи-
тельстве Москвы сняты ограничения на разрешён-
ное представительство иностранцев, которое до-
стигло 100%. В других субъектах РФ этот порог 
составляет максимум 80%, а в развитых принима-
ющих странах 40–60% (например, Франция, Швей-
цария). В этом контексте российские работодатели 
нередко пренебрегают элементарными нормами 
условий труда и трудовых отношений, что оттал-
кивает местные национальные кадры.

В отличие от Росстата, статистика МВД за  
9 месяцев 2022 года даёт основания для более реа-
листичных оценок представительства ИРС в числе 
занятых. Так, из вставших на миграционный учёт, 
работу в качестве причины въезда указали 8,9 млн. 
Из этого числа около 1,9 млн чел. получили патен-
ты, 66 тыс. чел. разрешения на работу, примерно 
1,9 млн чел. оформили трудовые договоры (страны 
ЕАЭС). Возможно, около 10% не нашли работу и 
вернулись на родину. Несложные расчёты показы-
вают, что около 5 млн чел. оказались в тренде неле-
гальной занятости, которая на сегодняшний день 
составляет основу всей трудовой иммиграции. 

В последнее время наметилась тенденция ус-
тупок объективным корректировкам минималь-
ных значений трудовой иммиграции. Так, на ВЭФ 
в 2023 году Президент РФ В. Путин в контексте 
дискуссии в обществе о недооценке значения 
проблемы отметил, что «у нас не так уж много 
мигрантов – 3,7% занятых»22.

Для примерных расчётов иммиграционных 
ресурсов могут быть использованы и другие дан-
ные. Чаще российские экономисты, представи-
тели экспертного сообщества, при оценках неле-
гальной (неучтённой, неформальной) миграции 
используют оценки, приведённые в 2018 году на 
встрече с Президентом РФ уполномоченной по 
правам человека в России Т. Москальковой, кото-
рая заявила о 8–10 млн чел. В разные годы в МВД 
России приводили оценки от 1 до 3 млн.

Практический интерес представляют сравни-
тельные оценки по странам. Так, в доковидном 
2019 году в России и в Германии иммиграция 
составила примерно по 11 млн чел.23 При этом 
структура иммиграции существенно отличалась 
по целям приезда. Так, по данным МВД РФ в Рос-

22 Президент России Владимир Путин принял участие в 
пленарном заседании восьмого Восточного экономического 
форума 12 сентября 2023 года // kremlin.ru: [сайт]. 12.09.2023. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72259 (дата 
обращения: 12.01.2024).

23 Ежегодный доклад ООН за 2019 год.

сию с целью работы въезжают 75%,24 а страны ЕС, 
соответственно, около 35%25 иностранцев. Если 
принять во внимание, что в развитых странах ЕС 
неквалифицированная трудовая иммиграция со-
ставляет около половины [11, с. 187], а в России 
90% [15, с. 47], то численность этой квалифика-
ционной категории может оцениваться: в России 
7,425 млн чел. или 10% занятых, в Германии, соот-
ветственно, 1,925 млн или 4% занятых. В России, 
где конкурентных пересечений больше, а пере-
чень отраслей с использованием труда мигрантов 
из бедных стран шире, означенные негативные 
проблемы более адекватны высокой нагрузке не-
квалифицированного труда. 

Интерпретируя средний показатель 2% миг-
рантов в числе занятых в РФ, следует отметить 
крайне неравномерное распределение мигран-
тов по регионам России, среди которых выделя-
ются наиболее богатые [25]. Так, в Москве доля 
мигрантов в занятом населении составляет 6,8%,  
в Санкт-Петербурге 7,4%. Очевидно, что и неле-
гальная миграция в этих регионах представлена 
относительно большими величинами, а соответ-
ственно, требует и большего внимания к установ-
лению квот на привлечение неквалифицирован-
ного труда из стран СНГ, а главное постановке и 
решению задач инновационного развития. Так, 
экстраполируя эти значения по самой низкой 
норме соотношения получивших патенты и раз-
решения на работу (1,9 млн чел.) к числу неле-
гальных мигрантов (5 млн чел.), получим соотно-
шение (2,63). Произведя эти корректировки, по-
лучим: по С-Петербургу 19,5%, по Москве 17,9%. 
Принимая довольно большую степень допуще-
ний и погрешностей экстраполяции, укажем, что 
неравномерное распределение иммиграции, уже в 
пределах региона, может формировать пулы миг-
рантов, способные заполнить профессиональные 
ниши, территориальные поселения, вместе с ком-
плексом экономических и социальных рисков.

Представляется, что показатель удельного 
веса неквалифицированной трудовой иммигра-
ции по видам деятельности, отраслям и террито-
риям может служить индикатором (порогом, нор-
мативом), превышение которого сигнализирует о 
необходимости ограничений на её привлечение и 
корректировок роста в контексте инновационно-
го развития. 

Результаты исследования
Результаты определены задачами исследова-

ния, гипотезой, аналитикой и в сжатом виде мо-
гут быть представлены рядом положений.

24 Усреднённая оценка данных за ряд лет, часто принятая 
для оценок особенности иммиграции в Россию.

25 Евростат, 2021.
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1.  Представленный алгоритм формирования 
политики ограничений и запретов на движение 
массовой трудовой миграции в развитые прини-
мающие страны основан на экономических зако-
нах: движения из бедных стран доноров в богатые 
принимающие; спроса и предложения на рынке 
труда; формирования излишней рабочей силы; 
миграционной политики как способа нахожде-
ния компромисса (равновесия) между ресурсами 
и рисками [6; 7; 8; 9] Показаны возможности это-
го алгоритма для оценок в современной России с 
учётом специфики её институтов и особенностей 
формирования рынка труда иностранной рабо-
чей силы.

2.  Особенности российского рынка труда 
ИРС определены значительными возможностя-
ми конкурентных пересечений мигрантов из бед-
ных стран СНГ и местных кадров в превалиру-
ющих на российском рынке труда нижних по оп-
лате труда стратах (медианная заработная плата 
в России существенно ниже средней заработной 
платы мигрантов).

3.  Условиям мягкой миграционной политики 
стран ЕС соответствует тенденция трансфор-
мации трудовой миграции, как основы внешних 
человеческих ресурсов, в социальную или граждан-
скую. В России упрощённый порядок получения 
гражданства с 2019 года вместе с льготами пребы-
вания в статусе РВП и ВНЖ дали новый импульс 
сопровождающей трудовую семейной иммиграции 
из стран СНГ. Эти процессы ложатся в основу 
«этнографического замещения» в размерах, со-
поставимых с численностью ежегодной убыли 
населения, преимущественно за счёт выходцев из 
наиболее бедных стран ЦА. Вместе с тем, достиг-
нув пика, в 2022 году, иммиграция и процесс нату-
рализации, в частности, замедлились в 2023 году 
(причины: снижение курса рубля и перспектива 
«новых граждан» вставать на воинский учёт).

4.  Иммиграция граждан стран ЦА, иногда 
не владеющих русским языком, сопровождается 
ростом рисков замкнутых анклавов и усилением 
влияния этнических диаспор, часто принимаю-
щих на себя функции местных исполнительных 
органов власти (получение патентов; сдача экза-
менов по русскому языку и истории страны; при-
обретение РВП, ВНЖ, гражданства; решение воп-
росов въезда и выезда из страны), имеют высокую 
степень институциональных рисков. 

5.  Излишняя трудовая, нелегальная миграция, 
натурализация, в том числе незанятых, несут по-
тенциал экономических, социальных рисков, кон-
фликтов на национальной почве, о чём позволяет 
судить опыт миграционного кризиса в странах ЕС 
(в частности, Франции со схожими менталитетом 
и этнографическим составом новых граждан и 

временных мигрантов). В качестве альтернативы 
мягкой миграционной политики Франции важ-
ным предлагается всесторонне оценить жёсткую 
политику трудовой иммиграции ОАЭ и стран 
Персидского залива, основанную на предоставле-
нии визы на период выполнения контракта, вре-
менной работы.

6.  Экономические риски современной России 
представлены множественными конкурентны-
ми пересечениями мигрантов и национальных 
кадров в контексте отсутствия надёжных меха-
низмов защиты национального рынка труда и 
предпочтений работодателями найма мигран-
тов, как источника дополнительной ренты на 
корпоративном уровне. Системные экономичес-
кие риски выявляются на макроуровне: низкие 
нормы условий и оплаты труда, энерго и электро- 
вооружённости, производительности труда. Де-
шёвый труд мигрантов становится предпочти-
тельнее инновационного развития, инвестиций в 
создание рабочих мест с достойными условиями 
труда и его оплаты, что проявляет себя в качестве 
технико-технологических рисков. 

7.  Императивом формирования излишней 
численности мигрантов являются рента дешё-
вого труда, формирующая гипертрофированный 
спрос, возникающий вследствие высокой теку-
чести мигрантов, а также абсолютная бедность, 
безработица и высокая рождаемость в странах 
ЦА, генерирующие экспансию предложения. Пред-
ложение дешёвого труда варьируется в контексте 
волатильности курса рубля, а также спроса на 
мигрантов в других развитых странах (Турция, 
Республика Корея, СА, Англия и др.), который 
имеет ограниченный временный характер.

8.  Логическим результатом исследования 
явилась представленная система оценок и расчё-
тов Индикаторов ИРС, которая позволила, во-
первых, оценить общую численность занятых 
мигрантов (8,8 млн чел. или более 12 % занятых 
в РФ), из которых численность работников, име-
ющих слабую связь с рынком труда, составляет 
7,8 млн чел. или 90% всей ИРС. Во-вторых, отме-
тить крайне неравномерное распределение ИРС 
по регионам России, среди которых выделяются 
богатые Москва и С-Петербург, в которых по ми-
нимальным оценкам численность мигрантов со-
ставляет, соответственно, 17,8 и 19,5% занятого 
населения, идентифицируя большие возможности 
реализации диверсифицированных рисков. 

9.  Нелегальная миграция составляет основу 
современной занятости мигрантов и более чем 
в два раза превышает занятость, отражаемую в 
налоговой статистике. Не менее 5 млн чел. участ-
вует в теневой экономике, так называемых, недо-
оцененных отраслей (строительство и дорожные 
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работы, курьерская доставка, ЖКХ, городское хо-
зяйство, общепит, бытовое обслуживание, дачное 
и домашнее хозяйство,), основанной на отноше-
ниях коррупционной ренты, которая минует го-
сударственный бюджет и не отвечает современ-
ным институциональным вызовам.

10. Иммиграционный человеческий капитал
современной России в основном (на 97%) пред-
ставлен странами СНГ рабочей силой, не имеющей 
тесной связки с рынком труда, что не позволяет 
рассчитывать на его использование в решении за-
дач инновационного развития, технологического 
суверенитета, основанных на экономике знаний. 
Специфика занятости мигрантов отличается сле-
дующими чертами. Так, в сферах занятости миг-
рантов почти не числятся отрасли обрабатыва-
ющей промышленности, IT-технологий и другие 
с высокой добавленной стоимостью. Во-вторых, 
занятость мигрантов отличается высокой те-
кучестью в зависимости от конъюнктуры сфер 
приложения труда (из строителей в курьеры, из 
торговли на сезонные работы и т.д.). В-третьих, 
большинством мигранты не способны заместить 
вакансии, возникающие на национальном квали-
фицированном рынке труда вследствие системных 
(демографические волны, «утечка умов») и пере-
менных (мобилизация и последующая дискретная 
эмиграция) факторов его формирования.

Заключение
Следует напомнить, что отмеченные риски 

возникают при прохождении «порога» наращива-
емых ресурсов, за которыми и должны следовать 
меры по ограничениям и запретам привлечения 
ИРС (или предоставления РВП в территориальном 
поселении). Индикаторами могут служить эконо-
мические и социальные нормативы, разработка 
которых представляет задачу прикладной эконо-
мической науки, некоторые принципы и условия 
применения которых нашли отражение в ряде 
работ [15]. Например, если региональный агрега-
тор такси свидетельствует о вакансиях водителей 

(«зеленая зона конкуренции»), незаполненных 
национальными кадрами, то после выполнения 
процедуры запроса и сроков публикации вакан-
сий, в банк данных прошедших отбор соискателей 
(иностранных граждан) поступает соответствую-
щий запрос. При отсутствии вакансий (или пре-
вышения норматива «заполнения социального 
пространства») легитимными становятся запреты 
и ограничения. Нормативный подход, основан-
ный на анализе индикаторов «порога», позволит 
определить соответствующие территориальные 
и отраслевые стандарты. Вместе с тем, стратеги-
ческой линией ресурсного обеспечения экономики 
должны стать соответствующие программы инно-
вационного развития отраслей, сфер26 приложе-
ния труда, основанные на реализации проектов 
по росту производительности труда и подготовке 
кадров, в том числе и на территории страны доно-
ра иностранной рабочей силы. В этом формате ин-
дикатором для принятия решений могут служить 
абсолютные и относительные оценки численности 
мигрантов из стран СНГ. В принимающих стра-
нах сфера занятости неквалифицированных миг-
рантов из бедных стран определена торговлей и 
услугами, которая в развитых странах составляет 
до 70 и более процентов ВВП. В России торговля и 
услуги составляют меньшую величину, однако от-
носительная численность мигрантов существенно 
выше27, что дает основание для оценок излишней 
их численности и, соответственно, стратегии раз-
вития отраслей и привлечения мигрантов.

Наконец, межотраслевой институциональной 
проблемой является борьба с нелегальной миг-
рацией, в первую очередь, путём её включения в 
сферу учёта, налогообложения, депортации или 
реадмиссии нарушителей закона. Представляет-
ся, что эта работа должна быть основана на ам-
нистии нелегалов и введении мер экономической 
ответственности работодателей, выраженной 
размерами нанесённого ущерба государству по 
недополученным налогам.

26 Разумеется с учётом специфики организации труда.
27 О чём свидетельствуют произведённые в работе оценки и расчёты.
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Аннотация
В представленном в июне 2023 года Совету Федерации докладе Правительства Российской Федерации «О реализации государс-
твенной политики в сфере образования в 2022 г.» констатировалось, что одним из инструментов достижения её стратегических 
целей является «формирование целостной системы воспроизводства кадров для научно-технологического развития страны». 
Система воспроизводства кадров отраслей экономики формирует научно-технический потенциал промышленности и оказывает 
прямое влияние на качество жизни работников отраслей и населения в целом. Естественно, этот созидательный процесс тре-
бует проекта. Одним из базовых принципов проектирования сложных систем является декомпозиция, основанная на том, что 
подобные системы создаются образованием совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих, но структурно относительно 
автономных подсистем. Применительно к системе воспроизводства кадров для экономики страны, социальной и других сфер 
жизнедеятельности общества, такие подсистемы могут быть выделены на всём множестве этих сфер. В их числе строительство, 
промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, связь, ЖКХ, образование, культура, торговля и т.д. Именно в таком 
ключе в настоящей статье, развивающей ряд положений докторской диссертации О.В. Будзинской, обсуждается проектирование 
системы расширенного воспроизводства кадров для ТЭК с учётом новаций, предложенных Минобрнауки РФ в связи с выходом 
России из Болонского процесса. Отстаивая на протяжении многих лет точку зрения, что инженерное образование не завершается 
в вузе, авторы, опираясь на методологию системного анализа и базовых положений теории систем, и на основе сопоставительного 
анализа трендов в инженерном образовании экономически развитых стран обосновывают тезис о нецелесообразности в ситуации 
активного развития непрерывного образования, в особенности, корпоративного сегмента в нём, единого стандарта для укрупнен-
ных групп направлений и специальностей инженерной подготовки в части длительности программ базового и специализированно-
го образования. Предмет исследования – система профессионального образования РФ. Объект исследования – многоуровневая 
система инженерного образования в России. Цель исследования – аргументировать несвязанность многоуровневости отечествен-
ного образования с Болонским процессом и обосновать необходимость системного подхода к оптимизации длительности образо-
вательных программ каждого уровня.

Ключевые слова: кадровое обеспечение, инженерная деятельность, инженерное образование, экосистемы, расширенное вос-
производство, непрерывное профессиональное образование, квалификация
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Abstract
In the report of the Government of the Russian Federation “On the implementation of state policy in the field of education in 2022”) presen-
ted to the Federation Council in June 2023, it was stated that one of the tools for achieving its strategic goals is “the formation of an integral 
system of personnel staffing for the scientific and technological development of the country". The system of personnel staffing in economic 
sectors forms the scientific and technical potential of industry and has a direct impact on the quality of life of industry workers and the popu-
lation as a whole. Naturally, this creative process requires a project. One of the basic principles of designing complex systems is decomposi-
tion, based on the fact that such systems are created by the formation of a set of interconnected and interacting, but structurally relatively 
autonomous subsystems. In relation to the system of personnel staffing for the country's economy, social and other spheres of society, such 
subsystems can be identified in the entire set of these spheres. These include construction, industry, agriculture, energy, transport, commu-
nications, housing and communal services, education, culture, trade, etc. The article was written in this context, which develops a number 
of provisions of O.V. Budzinskaya’s doctoral dissertation., the design a staffing system of high-qualified personnel for the energy sector is 
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discussed, taking into account the innovations proposed by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation in connection 
with Russia’s withdrawal from the Bologna process. Having proved for many years the point of view that engineering education does not end 
at a university, the authors, relying on the methodology of systems analysis and the basic principles of systems theory, and on the basis of 
a comparative analysis of trends in engineering education in economically developed countries, substantiate the thesis about the inexpedi-
ency of continuous development in a situation of active development education, in particular, the corporate segment in it, a unified standard 
for enlarged groups of areas and specialties of engineering training in terms of the duration of basic and specialized education programs. 
The subject of the study is the professional education system of the Russian Federation. The object of the study is a multi-level system of 
engineering education in Russia. The purpose of the study is to argue that the multilevel nature of Russian education is not connected with 
the Bologna process and to justify the need for a systematic approach to optimizing the duration of educational programs at each level.

Keywords: staffing, engineering activities, engineering education, ecosystems, expanded reproduction, continuing professional education, 
qualification
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Введение. Проблемная ситуация 
Ещё не так давно всячески подчёркивалась 

опережающая функция высшей школы по отно-
шению к практической деятельности инженеров 
[1]. Основной смысл этой функции состоял и по-
ныне состоит в том, что учить студентов в техни-
ческих вузах надо, ориентируясь не столько на су-
ществующую инженерную практику, сколько на 
её инновационное развитие, её фронтир. 

Ещё не так давно историческое время сущес-
твования большинства инженерных профессий/
специальностей исчислялось несколькими поко-
лениями. 

И ещё совсем недавно в стране готовили ин-
женеров под конкретные, а главное традици-
онные рабочие места. Ныне же инженеру не-
посредственно на нефтяном промысле делать 
практически нечего: дело-то идёт к безлюдным 
производствам. Да и на подводный промысел в 
нефтяной и газовой отраслях уже никого не до-
пускают [2, 3].

Плановая экономика с её объективной инер-
ционностью, низкой адаптивностью к иннова-
циям в условиях иерархически выстроенной 
структуры управления ею (недаром новую тех-
нику внедряли, то есть применяли, преодолевая 
активное энтропийное сопротивление внешней 
среды) благоприятствовала традиции профессио-
нальных династий. Типичное наставление: «Мой 
дед и мой отец работали на промысле, я и мой 
сын – твой папа – продолжаем их дело, и ты бу-
дешь!» были обычным делом, и к ним относились 
сочувственно, с пониманием и, повторимся, ещё 
не так давно эта инерционность позволяла веду-
щим инженерным вузам страны реализовывать 
опережающее образование. Наука, как ей и по-
ложено, шла впереди индустрии и быстрее несла 
новые знания в эти вузы, а через профессоров –  
в студенческие аудитории, нежели эти знания 
превращались в промышленности в инноваци-
онные технологии. Ныне ситуация в корне изме-

нилась. Срок жизни многих профессиональных 
компетенций в промышленности уже короче сро-
ка обучения студента в инженерном вузе [4].

Носители инновационных компетенций – те, 
кто своей научно-исследовательской, проектной 
производственной, управленческой деятельнос-
тью непосредственно и активно участвует в фор-
мировании и развитии профессиональных ком-
петенций XXI века, в высшей школе в большом 
дефиците [5]. И даже когда они есть, им требуется 
немалое время для того, чтобы отрефлексировать 
и отформатировать свои научные, технологи-
ческие знание, умения так, чтобы всё это можно 
было транслировать студентам. В итоге высшая 
инженерная школа начинает отставать от бизне-
са, от инженерной практики. В подтверждение 
этого факта, который не констатирует ныне разве 
что ленивый, приведём слова, сказанные мини-
стром образования и науки РФ В.Н. Фальковым 
в интервью газете «Коммерсант»: «не зря же го-
ворят: выпускники некоторых вузов приходят 
на производство, а производство уже совершен-
но другое. Это происходит именно потому, что 
преподаватели передают только то знание, кото-
рое было накоплено в предыдущие годы. Нового 
знания они не имеют, поэтому готовят студента, 
как говорят, к уже прошедшей войне».1 Указанное 
отставание носит объективный характер [6]. Его 
преодоление возможно лишь в парадигме непре-
рывного профессионального образования (рису-
нок 1), однако в промышленности это понимают 
далеко не все. 

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 12.05.2023 № 343 «О некоторых воп-
росах совершенствования системы высшего об-
разования» Минобрнауки РФ запустило пилот-
ный проект по реформированию существующей 
системы высшего образования.

1 Высшее образование не должно охватывать 100% 
выпускников школ // kommersant.ru: [сайт]. 25.08.2021. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4956888 (дата обращения: 
05.03.2024).
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Рисунок 1. Динамика разрыва между цифровыми компетенциями в промышленности 
и в инженерном образовании

Picture 1. Gap between Competencies in Industry and in Higher Education
Источник: составлено авторами.

Этот проект отражает принятое руководством 
страны политическое решение о выходе России из 
Болонского процесса, но одновременно и сохра-
нение объявленного в первом законе Российской 
Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.  
№ 3266-1, подписанным первым президентом 
Российской Федерации Б.Н. Ельциным, вектора 
развития высшего образования в парадигме его 
многоуровневости, или многоступенчатости. Ина-
че говоря, майским 2023 года Указом Президента 
РФ ещё раз и недвусмысленно зафиксировано, что 
переход к данной парадигме, начатый более 30 лет 
назад, соответствовал велению времени, истори-
ческому выбору Россией рыночного пути разви-
тия экономики. В этом контексте авторы подде-
рживают подход Минобрнауки РФ по обновлению 
многоуровневой структуры высшего професси-
онального образования, авторы и не разделяют 
радикализм позиции автора недавней статьи [7], 
опубликованной в журнале «Уровень жизни насе-
ления регионов России». Нацеленность высшего 
профессионального образования на укрепление 
конкурентоспособности экономики страны как 
фундамент её устойчивого развития не подвер-
гается пересмотру. Президентским указом уста-
навливаются три уровня образования – уровни 
базового и специализированного (магистратура) 
образования, а также аспирантура. Сроки получе-
ния базового высшего образования – от 4 до 6 лет, 
магистратуры – от 1 до 3 лет (в зависимости от на-
правления подготовки, специальности и/или про-
филя подготовки либо от конкретной квалифика-
ции, отрасли экономики или социальной сферы). 
Обучение в магистратуре после базового высшего 
образования не рассматривается как второе вы-
сшее (после базового) образования. 

Ректор МГТУ им. Баумана М. В. Гордин, ком-
ментируя первые практические шаги Минобр-
науки РФ по реформирование существующей 

трёхступенчатой системы высшего образования, 
особо подчеркнул, что «одно из самых важных 
новшеств новой системы – возможность созда-
вать образовательные программы различной дли-
тельности даже по одному направлению подго-
товки, в зависимости от необходимого выпускни-
ку набора компетенций и уровня квалификации. 
Мы сможем отойти от шаблона и брать за основу 
требования работодателей к уровню подготов-
ки, выстраивать образовательные программы 
от  этих требований и определять длительность 
программ, ориентируясь на задачу подготовки 
выпускника, готового сразу после вуза включить-
ся в производственный процесс с максимальной 
эффективностью».2 Тем самым ректор ведущего 
инженерного вуза России энергично поддержал 
расширение числа степеней свободы вузов в час-
ти диверсификации образовательных программ 
как по уровням, то есть по вертикали, так и в рам-
ках одного уровня (ступени) по их длительности, 
то есть по горизонтали.

Вопрос, что будет записано в государственном 
документе об освоении программ базового обра-
зования, какой статус получат выпускники этих 
программ, пока остался открытым, и это следс-
твие нечёткости, размытости, высокой энтропии 
в понятийном аппарата в сфере образования и 
квалификаций, что является предметом обсуж-
дения в академическом сообществе [8]. Акаде-
мическое сообщество понимает квалификацию 
как образовательную характеристику, работо-
датель же в соответствии с ТК РФ и професси-
ональными стандартами – как деятельностную. 
Нижеследующая таблица наглядно отражает раз-
личия в толковании квалификации академичес-
кого и бизнес-сообществ.

2 Михаил Гордин принял участие в обсуждении бу-
дущего инженерного образования России // МГТУ имени  
Н.Э. Баумана: [сайт]. URL: https://bmstu.ru/news/mikhail-
gordin-prinyal-uchastie-v-obsuzhdenii-budushego-inzhenernogo-
obrazovaniya-rossii (дата обращения: 10.03.2024).
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Таблица 1
 Различия в трактовке квалификации академического и бизнес-сообществ

Table 1
Differences in Interpretation of Qualifications between the Academic and Business Communities

Федеральный закон от 7.12.2012 г. № 236-ФЗ 
“О внесении изменений в Трудовой кодекс”. 
Статья 195-1

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) “Об образовании в Российской Федерации”. 
Статья 2, пункт 5 195-1

Квалификация работника – уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника. 
Профессиональный стандарт (ПС) – характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осущест-
вления определённого вида профессиональной де-
ятельности. 
(Понятие компетенции в «ТК» отсутствует, оно от-
сутствует и в ПС)

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и 
компетенций, характеризующий подготовленность к 
выполнению определённого вида профессиональной 
деятельности. 
(Понятие компетенции в законе не определено, но из 
высказанного по законам логики следует, что компе-
тенции – это нечто иное, нежели знания, умения и 
навыки).

Источник: составлено авторами на основе сопоставления ФЗ от 7.12.2012 г. № 236 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс», ст. 195-1; ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 2, п. 5 195-1.

Формула Трудового кодекса (ТК), очевидно, 
не аддитивна. Она мильтипликативна: отсутствие 
любого из четырех содержащихся в определении 
квалификации атрибутов обнуляет квалифика-
цию. В формуле закона об образовании исполь-
зуется неопределённый термин компетенции. Не 
раскрыв его, судить о квалификации, степени 
подготовленности выпускника к практической 
деятельности не представляется возможным. 

Тему эту на протяжении последнего десятиле-
тия авторы поднимали не единожды, и были весь-
ма удовлетворены направленным Минтруда РФ 
13 марта текущего года обращением к Советам по 
профессиональным квалификациям – СПК (пись-
мо № 14-3/10/В-4015 от 13 марта 2024 г.), с просьбой 
рассмотреть «в порядке обсуждения подходов по 
исполнению перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 01.11 2023 г. № Пр-2192ГС 
в части обеспечения обновления профессиональ-
ных стандартов» список основных терминов в 
сфере труда и системе образования с целью их 
гармонизации. Будучи членами СПК в нефтега-
зовом комплексе, авторы доложили на заседании 
совета и опубликовали свои предложения по дан-
ному обращению [9].

Выпускники инженерных вузов – 
«полуфабрикат», они становятся 
специалистами в процессе практической 
работы по специальности
К чему мы заостряем особое внимание на вы-

шеуказанном обстоятельстве? Дело в том, что с 
конца 90-х годов, то есть уже на протяжении чет-
верти века Губкинский университет – базовый вуз 
нефтегазового комплекса – призывал и призывает 
работодателей исходить из того, что выпускники 
инженерных вузов в подавляющем большинстве 
не имеют квалификацию специалиста в том стро-
гом смысле, в каком понятие квалификации зако-

нодательно определено законом: статьей 195-1 ТК 
РФ. У них нет необходимого специалисту опыта 
практической работы. Они не имели возможности 
его приобрести по независящим от них обстоя-
тельствам [10, 11]. А поэтому работодателям было 
бы разумнее подходить к выпускникам последних 
30 лет как своего рода полуфабрикату. В [12] даётся 
обобщённое понимание полуфабриката как про-
дукта труда, который должен пройти ещё одну или 
несколько стадий обработки, прежде чем стать го-
товым изделием, годным для потребления. Это оп-
ределение вполне подходит к основному продукту 
труда научно-педагогических коллективов техни-
ческих вузов – инженерным кадрам.

В советское время выпускники вузов де-юре 
считались «молодыми специалистами», то есть 
специалистами условно, что предполагало обя-
зательность доводки их работодателем как де-
факто «полуфабрикатов» до кондиции специа-
листов в течение одного-трёх лет. Созданные в 
тот период институты стажерства, наставничест-
ва, ныне активно развиваемые во многих органи-
зациях, были призваны решать и сегодня решают 
именно эту задачу [13, 14]. Тем не менее до сих 
пор не удаётся убедить работодателя, что слово-
сочетания «специалист без опыта работы», «не-
квалифицированный специалист», «начинающий 
специалист» – не что иное как оксюмороны, что 
утверждения типа «вузы выпускают специалис-
тов с общими представлениями об инженерной 
деятельности, в большинстве случаев не готовых 
к оперативному включению в данную область де-
ятельности» дискредитируют, искажают понятие 
специалиста [15]. Более того в рекламных букле-
тах ведущих вузов страны, как правило утвержда-
ется, что их выпускники не просто специалисты, 
а высококвалифицированные. Иначе говоря, гуру 
в профессии. И неважно, что необходимого спе-
циалисту минимального опыта практической ра-
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боты они в вузе не приобрели, что, как известно 
всем и отражено в профессиональных стандартах, 
утверждённых Минтруда РФ, реально высокок-
валифицированные специалисты, а не принятые 
на работу выпускники вузов с нулевым трудовым 
стажем занимают должности ведущих и главных 
инженеров, ведущих или главных специалистов, 
руководителей структурных подразделений. 

Преодолев неприятие работодателем, говоря 
научным языком, неингерентность (в том смыс-
ле, которое ввёл в обиход это понятие академик 
РАО А.М. Новиков) термина полуфабрикат как 
допустимой метафоры применительно к уровню 
подготовки выпускника инженерного вуза, удас-

тся снять практически все противоречия в толко-
вании понятия молодого специалиста, его квали-
фикации и компетенций. 

Предложенная в 2012 году Институтом про-
блем развития кадрового потенциала ТЭК Губ-
кинского университета совместно с управлени-
ем развития и оценки персонала ОАО «Лукойл» 
технология годичного дуального дообучения до 
уровня специалиста выпускников бакалавриата 
[16], сопряжённая с наставничеством и инсти-
туционально оформленным работодателем их 
статусом стажёров была способна дать мощный 
синергический эффект. Рисунок 2 иллюстрирует 
продуктивность этой технологии. 

Рисунок 2. К сравнению уровня квалификации дипломированного специалиста, бакалавра 
и бакалавра после дуального обучения 

Picture 2. Comparison of the Qualification Level of a Specialist, Bachelor and Bachelor who 
Completed Dual Training from the Opinion of the Employer

Источник: разработано авторами.

Главное в ней – чередование образовательных модулей, реализуемых вузом, с четырехнедельными бло-
ками практической работы выпускника-бакалавра на штатной должности в организации (таблица 2).

Таблица 2
Типовая структура программы дуального обучения бакалавров

Table 2
Typical Structure of a Dual Bachelor's Program

Количество учебных модулей 7–8
Средняя продолжительность модуля Две недели 
Технологии обучения в университете Теоретические занятия, практикумы, тренинги на тре-

нажерах, семинары 
Работа на предприятии при соответствии должностно-
го функционала осваиваемой программе (инженерной 
специализации)

30–35 недель

Обучающие технологии при работе на предприятии – овладение проф. компетенциями в практической ра-
боте с наставником
Дистанционное обучение
On-line консультирование, должностного функционала
и его защита на предприятии
– тестирование

Источник: [16]. 
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Что касается эффективности технологии ду-
ального обучения, то оценка находится в про-
странстве «цена-качество». Прошедший годичное 
дуальное обучение трудоустроенный бакалавр 
по своим знаниевым и деятельностным компе-
тенциям, безусловно, будет превосходить ново-
испеченного выпускника специалитета, однако 
готовность бизнеса инвестировать в дуальное 
обучение оставляет желать большего. Отдавая 
себе отчёт в том, что полученное выпускниками 
технических вузов инженерное образование не 
является завершенным, отечественный работо-
датель, как уже выше было отмечено3 продолжа-
ет тем не менее настаивать на том, что вузы за 
государственный счёт должны готовить только 
таких специалистов, которые будут способны на 
следующий день после зачисления в штат вклю-
чаться в работу, и именно как специалисты. 

Высшая школа России по большинству инже-
нерных направлений перешла на подготовку кад-
ров по системе бакалавр-магистр в 2009 году. При-
ем по ним на специалитет был прекращён. Губ-
кинский университет, ректор которого В.Н. Ви- 
ноградов, возглавляя союз ректоров России, за-
долго до этого, в 1994–1995 годах, то есть, в опе-
режающем порядке осуществил данный переход 
по направлению «Нефтегазовое дело». Первый 
выпуск бакалавров по данному направлению со-
стоялся в 1998 году, магистров – в 1995 году [17]. 

Кадровые службы предприятий ТЭК, геогра-
фия которых – практически все регионы России, 
тогда плохо понимали, какие штатные должности 
могут замещать бакалавры, срок обучения кото-
рых в вузе короче на 20% по сравнению с тради-
ционными инженерами. Как известно, первые 
профессиональные стандарты, в которых содер-
жался нормативный ответ государства на этот 
вопрос, кадровики промышленных предприятий 
получили лишь в 2014 году.

Губкинский же университет как лидер в стра-
не в части внедрения двухступенчатой системы 
подготовки инженерных кадров разработал и пе-
редал Лукойлу в 2001 году заказанные компанией 
«Рекомендации по рациональному использова-
нию на предприятиях нефтегазового комплекса 
специалистов с высшим образованием: бакалав-
ров, дипломированных специалистов и магист-
ров», опубликованные спустя год в целях их тира-
жирования в масштабах отрасли.4 

3 Михаил Гордин принял участие в обсуждении бу-
дущего инженерного образования России // МГТУ имени  
Н.Э. Баумана: [сайт]. URL: https://bmstu.ru/news/mikhail-
gordin-prinyal-uchastie-v-obsuzhdenii-budushego-inzhenernogo-
obrazovaniya-rossii (дата обращения: 10.03.2024).

4 Мартынов В.Г. Рациональное использование на пред-
приятиях нефтегазового комплекса специалистов с высшем 
образованием: бакалавров, дипломированных специалистов 
и магистров. М.: ГУП, Нефть и газ, 2002.

Целесообразно ли исключать ступень 
специализированного образования, 
продлевая срок базового по инженерным 
направлениям подготовки кадров
Увеличивая длительности вузовских про-

грамм обучения конечно же можно повысить 
степень готовности выпускника к выполнению в 
полном объёме функционала, соответствующего 
замещаемой им позиции/должности специалиста 
в системе разделения труда организации, учреж-
дения, предприятия. И именно этими соображе-
ниями руководствовался В.Н. Виноградов, пред-
видя, что бакалавры, не будучи востребованными 
на рынке труда, в большинстве своём продолжат 
обучение в магистратуре, и в итоге высокотехно-
логичная нефтегазовая отрасль будет получать 
более компетентных, проучившихся не 5, а 6 лет, 
выпускников инженерного профиля. Академик 
И.Б. Федоров – ректор МГТУ им. Баумана, в кото-
ром на ряде специальностей инженеров готовили 
6 лет, выдвинул в этом контексте прекрасную, на 
наш взгляд, идею присваивать выпускникам ма-
гистратуры квалификацию «магистр-инженер». 
Приказом Минобрнауки от 18 мая 2011 г. № 1657 
эта идея выборочно, применительно к отдельным 
направлениям подготовки, была реализована. 

Однако сути дела, то есть полуфабрикатного де-
факто статуса выпускника вуза как специалиста, уд-
линение срока обучения студентов не изменили и не 
изменят. Их инженерное образование останется не-
завершенным. И этот факт практически никто и не 
оспаривает. «Инженерно-техническим специалис-
там без опыта работы (курсив наш)» – говорится 
в [18] – «в основном предлагаются должности по-
мощника инженера, инженера-техника, инженера-
технолога, инженера технической поддержки или 
сервисного инженера» (в нефтегазовом комплексе, 
добавим мы, – оператора по добыче нефти /газа, по-
мощника бурильщика). «Многие работодатели по-
прежнему жалуются на недостаток необходимых 
навыков и компетенций у выпускников российс-
ких вузов. Несмотря на то, что большинство из 
них много лет проводят в университетах, нани-
мателям всё равно приходится доучивать их не-
посредственно «на местах» – констатирует газета 
«Коммерсант.5 «Всегда будет некоторый зазор, 
который потребует доводки молодого специ-
алиста к той компании, куда он придёт рабо- 
тать, – добавляет к вышесказанному директор 
Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследо-
ваний РАНХиГС Т. Клячко, – но работодателю, 
для которого это дополнительные затраты, хоте-
лось бы заполучить выпускника вуза, который 

5 Учёные и труд рядом не идут // kommersant.ru: [сайт]. 
24.11.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5078746 
(дата обращения: 1.02.2024).
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бы сразу всё знал и умел» (выделение текста – 
наше). 

Поддерживая эту позицию РАНХиГС, считая, 
что в данном случае популярная в народе пого-
ворка «хотеть не вредно» не работает, заметим, 
что зазор между наличествующими у молодого 
специалиста компетенциями, и необходимыми 
ему с точки зрения работодателя будет непрерыв-
но в том и ином измерении восстанавливаться, 
воспроизводится вследствие непрерывности на-
учно-технического прогресса, обусловленного им 
изменениями средств и способов деятельности, 
её организованностей, трансформацией инже-
нерной деятельности как системы разделения 
труда (СРТ).

Именно из того факта, что инженерная де-
ятельность, как и всякая другая профессиональ-
ная деятельность, есть СРТ, что её субъекты, в 
частности физические лица – инженеры, мастера, 
техники, операторы, рабочие, служащие, менед-
жеры – взаимосвязаны в рамках определённых 
структур, с необходимостью следует, что каждый 
в этом перечне должностных позиций, обязан 
знать не только свой функционал, но и функци-
онал непосредственных партнеров, коллег по ра-
боте, понимать что в их совместной деятельности 
в его и других подразделениях требуется от него,  
а ему – от них [19]. Их совместная работа в рам-
ках СРТ должна быть согласована скоординиро-
вана, синхронизирована, но этому в вузах не учат. 
ФГОСы, в том числе и проектируемые ФГОС 
4-го поколения, не предусматривают овладение
выпускниками профессиональными компетен-
циями, связанными с подобным взаимодействи-
ем. Как обязательные регулярные совместные
практические занятия, тренинги, деловые игры
для студентов, обучающихся по направлениям,
относящимся к различным укрупнённым груп-
пам направлений и специальностей подготовки, к
примеру для студентов – будущих инженеров-ме-
хаников, инженеров-химиков, инженеров-элект-
риков, горных инженеров и т.п., не планируются.
Такой нормы и в мировом инженерном образова-
нии пока нет. И уже одно только это служит не-
оспоримым доказательством полуфабрикатного
статуса выпускников инженерных вузов. Губкин-
ский университет в своё время предложил и даже
реализовал у себя инновационную образователь-
ную технологию формирования вышеуказанных
компетенций на виртуальных/цифровых пред-
приятиях в сферах добычи, химической перера-
ботки и транспортировки углеводородов [20], но
для масштабирования её в необходимых объёмах
у него нет достаточных ресурсов. Цифровые об-
разовательные технологии, в особенности меж-
дисциплинарные – это чрезвычайно дорогой про-

дукт, что не устаёт повторять один из лидеров в 
области цифровой трансформации инженерного 
образования в России А.И. Боровков.6 

Неумолимая экспансия искусственного ин-
теллекта (ИИ) в инженерной деятельности кар-
динально меняет функционал инженера, прежде 
всего в той части, которая связана с решением 
формализованных задач, выполнением расчётов 
по стандартизованным, утверждённым соответс-
твующими инстанциями методикам и алгорит-
мам. Нельзя в этой связи не заметить, что именно 
решению подобных задач работодатель как раз и 
требует обучать студентов в первую очередь, не 
реагируя на «ветер перемен», создаваемый ука-
занной экспансией ИИ [21]. 

Отмирают одни профессии, специализации, 
профилизации, появляются новые, не обеспе-
ченные инженерными кадрами. Эта ситуация ха-
рактерна для всех экономически развитых стран 
мира, и везде возрастает потребность в системе 
образования, способной оперативно адаптиро-
ваться к происходящим изменениям, причём в 
таком же ускоряющемся темпе, в каком эти изме-
нения происходят. 

Как показано в диссертации О.В. Будзинской,7 
достигается это свойство эмерджентности сис-
темы профессионального образования включе-
нием в неё в качестве субъекта образовательной 
деятельности и её развития института непре-
рывного фирменного (корпоративного) образова-
ния, конкретно – корпоративных университетов, 
которые продолжают образование, в том числе 
инженерное своих, и не только своих работников.

Весной 2022 года Россия вышла из Болонско-
го процесса, и сегодня в фокусе внимания акаде-
мического сообщества вышеупомянутый проект 
Минобрнауки РФ, связанный с введением в трёх-
ступенчатую структуру высшего образования ба-
зового уровня в качестве первой ступени со сро-
ком обучения от 4-х до 6-ти лет, замещающей и 
бакалавриат и специалитет, а также магистрату-
ры как второй ступени, сроки обучения в кото-
рой могут варьироваться в пределах от одного до 
трёх лет. Набирают обороты острые дебаты [22] 
относительно того, как воспользоваться предо-

6 Боровков А.И., Рябов Ю.А., Марусева В.М. Новая па-
радигма цифрового проектирования и моделирования гло-
бально конкурентоспособной продукции нового поколения. 
Рабочий доклад департамента корпоративного обучения 
международной школы управления Сколково «Цифровое 
производство: методы, экосистемы, технологии» // assets.
fea.ru: [сайт]. март 2018. URL: http://assets.fea.ru/uploads/ fea/
news/2018/04_april/12/cifrovoe-proizvodstvo032018.pdf (дата 
обращения: 03.03.2024).

7 Будзинская О.В. Система кадрового обеспечения как 
механизм расширенного воспроизводства человеческих ре-
сурсов: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / Будзинская Ольга 
Владимировна; ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Мос-
ква, 2022. 322 с.
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ставленными степенями свободы, есть ли смысл 
продолжать обучение в магистратуре, если срок 
базового образования на первой ступени по тому 
же направлению составит 5,5–6 лет.

В системе горно-геологического и нефтегазо-
вого образования дискуссия развернулась отно-
сительно целесообразности продления на полго-
да, традиционного с советских времен, 5-летнего 
срока подготовки инженерных кадров в специа-
литете, непосредственно на первой ступени базо-
вого образования. Губкинский университет име-
ет, в отличии от других инженерных вузов России, 
как выше было показано, наибольший опыт в од-
новременной реализации в рамках направления 
«Нефтегазовое дело» образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
И как базовый вуз НГК университет считает це-
лесообразным опираться в развитии отечествен-
ного нефтегазового образования на этот по вре-
мени более чем четвертьвековой, успешный опыт 
обеспечения отрасли конкурентоспособными ин-
женерными кадрами именно в условиях рыночной 
экономики, о чём свидетельствует, в частности, их 
высокая востребованность и на зарубежных рын-
ках труда. 

Попытаемся аргументировать данную позицию. 
Переход к рыночной экономике существенным 
образом увеличил разнообразие хозяйствующих 
субъектов. Место типовых нефтегазодобываю-
щих, нефтегазотранспортных, нефтегазопере-
рабатывающих предприятий, не конкурирую-
щих между собой по причине чётко выделенной 
каждому производственной ниши, близких по 
уровню самодостаточности к средневековым на-
туральным хозяйствам, руководимых соответс-
твующими отраслевыми министерствами, заняли 
вертикально интегрированные компании, широ-
кий спектр инжиниринговых компаний и ком-
паний нефтегазового сервиса. Соответствующим 
образом расширился и спектр требований к ком-
петенциям молодых специалистов. Губкинский 
университет сумел оперативно, это тоже важно 
особо подчеркнуть, адаптироваться к скачко-
образно возникшему разнообразию субъектов 
хозяйственной деятельности и специфики их 
профилей благодаря разнообразию магистерских 
программ. Биоразнообразие, как известно, явля-
ется необходимым условием обеспечения устой-
чивости природных экосистем. Но то же относит-
ся и к искусственным экосистемам, создаваемым 
человеком.

Разнообразие в содержаниях, субъектах, про-
дуктах корпоративных деятельностей, а также 
потребителях этих продуктов является сущност-
ным атрибутом экосистем. Именно магистратура 
открыла возможности развивать университет как 

экосистему. Применительно к высшего нефте-
газовому образованию бакалавриат и стал той 
ступенью, которая в запущенном летом 2023 года 
проекте Минобрнауки РФ обозначена как сту-
пень базового образования. 

Ставить вопрос об увеличении длительности 
базового образования, рассматривая его как спе-
циалитет, в принципе возможно, но системно его 
нельзя решать в отрыве от значимости для госу-
дарства и работодателя следующего более высо-
кого, специализированного уровня инженерного 
образования. Постоянно расширяющийся веер 
магистерских программ, который Губкинский 
университет предлагает как своим бакалаврам, 
так и бакалаврам нескольких десятков других оте-
чественных и зарубежных университетов, и будет 
теперь предлагать выпускникам базовой ступени 
образования охватывает не только всю традици-
онную цепочку нефтегазовой индустрии: от поис-
ков скоплений углеводородов в недрах земли до 
коммерческой реализации на рынке продуктов 
их химической переработки, но и всю инноваци-
онную проблематику развития геологии и техно-
логии углеводородов, включая цифровизацию, 
роботизацию, искусственный интеллект, нано- и 
биотехнологии, материалы с программируемыми 
и управляемыми свойствами. По уровню междис-
циплинарности нефтегазовый комплекс вряд ли 
имеет себе равных: нет таких достижений в науке 
и технике, которые не стали бы незамедлительно 
востребованы в отраслях НГК. Междисципли-
нарность является руслом научно-технического 
и социально-экономического прогресса. И неслу-
чайно именно в Губкинском университете, был 
успешно реализован упомянутый выше иннова-
ционный образовательный проект (удостоенный 
в 2015 году премии Правительства РФ в области 
образования) создания виртуального предпри-
ятия, на котором можно было воспроизводить 
совместную междисциплинарную деятельность 
специалистов различного профиля, в роли кото-
рых выступали магистранты соответствующих 
специальностей университета. При действующих 
ФГОС, в рамках монопрограммной организации 
учебного процесса в специалитете подобное 
междисциплинарное обучение осуществить, 
как показала практика, нереально.

Никто не отрицает, что есть ещё один плюс 
двухступенчатой, или двухуровневой (различия 
здесь не принципиальны) структуры инженер-
ного образования: выбрав в 18 лет по окончании 
средней школы определённые направления под-
готовки, будущие специальности и получив через 
4 года на первой ступени базовое естественно-
научное, общеинженерное, гуманитарное обра-
зование и соответствующий диплом, молодые 
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люди имеют возможность скорректировать свой 
первоначальный выбор, руководствуясь лучшим 
пониманием самих себя, более адекватной оцен-
кой своих склонностей, интересов, способнос-
тей и, кроме того, осмыслением конъюнктуры и 
трендов на рынке труда. Для справки: совместное 
исследование, проведённое в 2021 году МГТУ  
им. Баумана, МАИ и МФТИ при участии швейцар-
ской компании по аэрокосмическим технологиям 
Destinus (партнер МФТИ по организации обуче-
ния в магистратуре по аэроинженерии), показа-
ло, что 39,3% молодых людей хотели бы сменить 
специальность при поступлении в магистратуру. 
В исследовании участвовали 2500 респонден- 
тов – студенты 1–4-го курсов (57,8% респонден-
тов), молодые люди, которые окончили бакалав-
риат (29,2%), а также обучающиеся в магистрату-
ре или уже её окончившие (13%).8 

Кто-то в силу жизненных обстоятельств мо-
жет завершить обучение в вузе, стремясь побыс-
трее трудоустроиться и конвертировать получен-
ный диплом в хороший заработок, кто-то решит 
продолжить образование на следующей ступени 
– в магистратуре по первоначально выбранному
направлению. Практика экономически разви-
тых стран свидетельствует, что суммарный срок
непрерывного обучения студентов на обеих
ступенях, как правило, не превышает 6-ти лет.
При этом первая, базовая ступень образования
продолжительнее, чем вторая. Если взять для

примера родственные по профилю зарубежные 
университеты, то в Стэндфордском университе-
те по направлению Petroleum Engineering (наше 
нефтегазовое дело) в бакалавриате учатся 4, в 
магистратуре 2 года, в Техасском «A&M», Эдин-
бургском «Хериот-Уотт», Пекинском нефтяном 
университетах – те же сроки.9 

Проведённое Высшей школой экономики по 
заказу Минобрнауки РФ социологическое иссле-
дование показало, что «совмещение учёбы и ра-
боты остаётся востребованной практикой среди 
студентов программ высшего образования, облег-
чающей выход на рынок труда после получения 
диплома». «Главными мотивами для совмещения 
выступают финансовые затруднения и желание 
приобрести трудовой опыт».

В таблице 3 представлены полученные автора-
ми исследования из ВШЭ данные, относящиеся к 
студентам инженерных, математических и естест-
венно-научных направлений, работа которых со-
ответствует избранному направлению/профилю 
образования. 

Имея диплом о высшем образовании, магис-
транты получают возможность занимать более 
квалифицированные рабочие места. Для студен-
тов бакалавриата и специалитета круг возмож-
ностей трудоустройства сужен, и при трудоуст-
ройстве во время учёбы им поручают выполнять 
менее квалифицированную работу, реже связан-
ную с получаемой специальностью. 

Таблица 3
Совмещение учёбы и работы студентами, (в % от численности ответивших)

Table 3
The Combination of Study and Work by Students, (in % of the number of respondents)

Направления подготовки
Доля работающих студентов, %

бакалавриата, специалитета магистратуры
Инженерное дело, технологии и технические науки 34 67
Математические и естественные науки 35 69

Источник: Рожкова К.В., Травкин П.В. Карьерные планы студентов вузов: информационный бюллетень.10

8В контингентах студентов бакалавриата и ма-
гистратуры вузов нефтегазового профиля, обу-
чающихся по направлению «нефтегазовое дело», 
значительное число старшекурсников (в магист-
ратуре – до 20%) составляют так называемые вах-
товики, работающие на нефтегазовых промыслах 
в прерывистом режиме (обычно 4 недели они 
на вахте, следующие 4 недели свободны и могут 
посещать занятия) помощниками бурильщиков, 
младшими супервайзерами, операторами раз-
личных технологических установок, то есть по 
профилю получаемого образования. Конечно же, 

8 Почему студенты все чаще меняют специальность 
при поступлении в магистратуру // www.vedomosti.ru: 
[сайт]. 20.07.2021. URL: https://www.vedomosti.ru/career/
articles/2021/07/20/878782-studenti-magistraturu (дата обра-
щения: 10.02.2024).

это не лучшим образом отражается на их успева-
емости, но получаемый ими опыт практической 
работы, в более общем плане – жизненный опыт, 
становится в их портфолио компетенций своего 
рода козырной картой, которая практически га-
рантирует им трудоустройство по специальности 
и обеспечивает им старт в их инженерной карьере 
с более высоких позиций как в плане должности, 
так и заработной платы.9 10

9 Texas A&M Petroleum Engineering – Bachelor of Science // 
catalog.tamu.edu: [сайт]. URL:https://catalog.tamu.edu/under-
graduate/engineering/petroleum/bs/#programrequirementstext 
(дата обращения: 10.02.2024).

10 Рожкова К.В., Травкин П.В. Карьерные планы студен-
тов вузов: информационный бюллетень // Мониторинг эко-
номики образования. 2022. № 1(18). 40 с. ISBN 978-5-7598-
2607-1 https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2607-1
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Стремление 22-летних старшекурсников «не 
засиживаться за партой», а начинать самосто-
ятельную взрослую (трудовую) жизнь имеет и 
общеизвестные психофизиологические корни. 
Потребности молодых людей к этому времени 
выходят за рамки того, что обеспечивается про-
живанием их совместно с родителями. Уже на-
чинают образовываться пары, нуждающиеся в 
своём жилье, в финансовых средствах, сущест-
венно превышающих официальный прожиточ-
ный минимум и непосильных для родителей.

Государство, промышленность позитивно от-
носится к этому стремлению и поддерживает его. 
Взятый страной курс на ускоренное импортоза-
мещение, наращивание производственных мощ-
ностей, форсированное технологическое перево-
оружение приоритетных отраслей с опорой на их 
цифровую трансформацию настоятельно требует 
сегодня форсировать опережающую подготовку 
инженерных кадров нового поколения. Их дефи-
цит становится основной тормозящей проблемой 
в решении насущных и стратегически важных 
задач развития экономики страны и требует сис-
темных и энергичных мероприятий по его пре-
одолению.11

Исходя из всего этого можно не сомневаться, 
что базовое образование в предлагаемой новой 
градации образовательных ступеней продолжи-
тельностью 5,5 лет, дающий выпускнику вожде-
ленный статус инженера, а не бакалавра, позво-
ляющий ему при желание поступать на равных с 
магистрами в аспирантуру, будет для многих сту-
дентов предпочтительнее 6-летнего в сумме обу-
чения по траектории базовая ступень – магис-
тратура. Выпускник магистратуры, выходящий 
на рынок труда на полгода позже выпускника 
базовой ступени, вполне может оказаться в поло-
жении тех, кому работодатель скажет «кто не ус-
пел – тот опоздал». И это в конечном итоге при-
ведёт к бессмысленности магистратуры. 

Мировая практика показывает, что в ходе 
формирования нового технологического укла-
да и соответствующей ему экономики знаний, 
роль университетов, в которые наука встроена 
как их неотъемлемая органическая составля-
ющая, существенно меняется. Производимые, 
генерируемые ими в формате «ноу-хау» знания, 
а также большие данные как один из основных 
источников новых знаний обретают статус на-
иболее ценного рыночного продукта. Инжи-
ниринговая и коммерческая деятельность этих 
университетов постепенно становятся вровень с 
образовательной и научной, и на рынке труда они 

11 Что тормозит процесс импортозамещения // aq.ru: 
[сайт]. 10.11.2014. URL: https://www.aq.ru/press-center/news/
chto-tormozit-protsess-importozameshcheniya/ (дата обраще-
ния: 05.03.2024).

превращаются в крупных работодателей и задают 
стандарты современных инженерных компетен-
ций. Они становятся центрами новых учебно-
научных производственных организованностей: 
передовых инженерных школ (ПИШ), техно-
логических и территориальных кластеров. Не 
в последнюю очередь именно этот тренд побудил 
Минобрнауки РФ запустить в 2021 году програм-
му «Приоритет 2030», призванную мотивировать 
академическую науку и крупнейшие инжинирин-
говые компании к реальной, институционально 
оформленной (в частности, через консорциумы) 
интеграции с ведущими университетами. Сов-
местная образовательная деятельность подоб-
ных консорциумов в мире реализуется главным 
образом в рамках магистратуры и аспиранту-
ры.12 Успешным примером такого консорциума 
в НГК является ПИШ, созданная в Альметьев-
ском государственном нефтяном институте на 
базе ПАО Татнефть. 

В 2023 году по направлению «нефтегазовое 
дело» в 50 вузах России бакалаврский диплом 
получили 7110 выпускников, магистратуру же в 
33 вузах окончило 1569 человек – 22% от числа 
первых. В губкинском университете это соотно-
шение составляет 67%. И это – наглядное сви-
детельство востребованности на рынке труда 
магистерского диплома.

Повторимся: цифровая трансформация, то-
тальная роботизация и экспансия искусственно-
го интеллекта во все сферы жизнедеятельности 
общества, связанное с этим углубление системы 
разделения труда меняет привычный функцио-
нал инженера [23]. В его работе существенно рас-
ширяются междисциплинарные сетевые комму-
никации, обуславливаемые среди прочего необ-
ходимостью обучать искусственные нейронные 
сети на больших массивах разнородных данных, 
владеть методологией предиктивной аналитики 
на их основе. В целом он должен быть интеллек-
туально выше своих новых партнеров – ChatGPT 
и ему подобных. И с этой точки зрения сокраще-
ние объёмов подготовки инженерных кадров на 
уровне магистров будет явно нежелательным для 
государства трендом.

С нашей точки зрения 5,5 летний специалитет 
резонно было бы реализовать в формате «инже-
нерной магистратуры» в дополнение «к академи-
ческой магистратуре». Думается, есть определён-
ный смысл в том, чтобы: 

1) сохранить двухступенчатое образование по
большинству инженерных направлений как нор-
му ради необходимости дать студенту возмож-

12 Как участники программы «Приоритет 2030» объеди-
няются в консорциумы для решения масштабных научных 
задач // kommersant.ru: [сайт]. 30.11.2021. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/5089578 (дата обращения: 05.03.2024).
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ность вовремя «исправить ошибку молодости» 
и скорректировать свою первоначально выбран-
ную образовательную траекторию (полагаем, что 
к этой возможности надо подходить как к непре-
ходящей гуманитарной ценности нашего обще-
ства); 

2) сохранить длительность программ первой
ступени применительно к направлению «нефте-
газовое дело» – ступени базового образования (для 
неё в нефтегазовом образовании вполне приемле-
мо название – «инженерная») на уровне не более 
10 семестров; 

3) предусмотреть на второй (специализиро-
ванной) ступени образования – магистерской два 
типа программ: высшую инженерную сроком до 
полутора лет и академическую – сроком до 2-х лет; 
при этом для части студентов первый вариант 
даст возможность продолжать обучения по изна-
чально выбранной специальности, и это факти-
чески и станет 5,5-летним специалитетом, а глав-
ный смысл или целесообразность удлинения сро-
ка академической магистратуры будут состоять в 
возможности у магистранта создать задел будущей 
кандидатской диссертации.

Удлинение срока обучения на первой, базо-
вой ступени образования до 9-ти семестров мо-
жет а) предназначаться студентам, нашедшим 
на 4-курсе работу по профилю подготовки и  
б) предполагать перевод их на 8–9 семестрах на 
очно-заочную форму обучения. Такая образо-
вательная траектория во многом будет близка к 
бакалавриату с последующим дуальным обуче-
нием.

В системе ценностей работодателей 
портфолио компетенций работников 
и претендентов на трудоустройство 
выходит на первый план
С середины 50-х годов прошлого века теоре-

тики профессионального образования, почувс-
твовав в овладении человеком энергией атома, 
открытиях генетиков, первом спутнике Земли, 
идеях кибернетики, включая искусственный ин-
теллект, не ветер, но скорый цивилизационный 
ураган перемен, заговорили о смене парадигмы 
профессионального образования с «образования 
на всю жизнь» на «образование через всю жизнь», 
то есть непрерывное профессиональное обра-
зование. За прошедшее с тех пор время процесс 
этой смены образовательных парадигм прошел 
ряд стадий [24]. На сегодняшний день их, с нашей 
точки зрения, по меньшей мере шесть. Это:

1) констатационная стадия;
2) феноменологическая стадия;

3) методологическая стадия;
4) стадия теоретической экспансии и конкре-

тизации;
5) стадия практической реализации;
6) стадия институционального обеспечения.
Одним из вариантов институционального

обеспечения непрерывного образования может 
стать предложенное авторами в [25] корпоратив-
ное непрерывное целевое профессиональное обра-
зование (НЦПО). Оно трактуется как персонифи-
цированное обучение на протяжении всего срока 
пребывания работника в компании, которое ра-
ботодатель инициирует, поддерживает и финан-
сирует (целиком или частично) в рамках деятель-
ности по управлению знаниями, сохранению, 
обновлению путем амортизации и наращивания 
компетенций компании, а обучаемый работник 
получает на основе двухсторонних соглашений в 
объёме в среднем не менее 5 % продолжительнос-
ти рабочей недели по образовательным програм-
мам, предлагаемым или согласованным с рабо-
тодателем в обеспечение своей эффективности и 
карьерного роста в условиях перманентно изме-
няющихся функционала, среды, средств и форма-
та деятельности. 

Крупные компании, выстраивающие бизнес-
модели своей деятельности по принципу экосис-
тем (среди отечественных это в первую очередь 
Сбербанк, Яндекс, МТС), создают и развивают 
корпоративные университеты как образователь-
ные экосистемы, которые как раз и реализуют 
персонифицированное НЦПО. В ТЭК в этом на-
правлении активно работают «ГАЗПРОМ Нефть», 
НК «Роснефть», Новатэк [26].

Корпоративные университеты ТЭК и других 
крупных компаний встраиваются в их структу-
ры в рамках экосистемного подхода в развитии 
и бизнес-моделей их деятельности и предлагают 
широкий спектр и разнообразные форматы про-
грамм обучения: от чётко сфокусированных на 
топ-менеджмент компаний до целевых (до сотен 
позиций) программ развития профессиональных, 
включая цифровые, социальных и личностных 
компетенций рядовых сотрудников руководите-
лей подразделений. Это могут быть и короткие 
тренинги, и длительные, нередко реализуемые сов-
местно с вузами (многомодульные) «уровневые» 
программы для подготовки к переходу работни-
ков на следующий карьерный уровень, в том числе 
дипломные программы – корпоративный МВА и 
практико-ориентированная магистратура13 [27].

Службы управления персоналом совместно 
с руководителями подразделений, разрабатывая 

13 Исследование: корпоративные университеты Рос-
сии // education.forbes.ru ru: [сайт]. 09.11.2022. URL: https://
education.forbes.ru/authors/korporativnie-universitety (дата об-
ращения: 10.03.2024).
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стратегические траектории развития работни-
ка, его карьерного роста, исходят не столько из 
анализа наличествующего у них диплома с при-
ложениями, сколько из результатов их первичной 
и последующих аттестаций, анализа актуального 
портфолио компетенций. В нефтегазовом ком-
плексе подобным образом выстроена работа во 
всех ведущих нефтегазовых компаниях: ПАО 
«Газпром, ПАО Роснефть, ПАО Газпром Нефть, 
ПАО «Лукойл». Постепенно повышается роль в 
этом и центров независимой оценки квалифика-
ций (ЦОК), создающихся в стране по эгидой от-
раслевых СПК. 

Основной смысл портфолио компетенций как 
пакета документов студента, выпускника вуза, 
работника компании как на бумажных носителях 
(оригиналов) так и в электронном (цифровом) 
формате, фиксирующих и подтверждающих зна-
чимые для потенциального или реального рабо-
тодателя факты их биографий, опыт и достижения 
в различных видах и направлениях деятельности, 
характеризующие их индивидуальность и кон-
курентные преимущества, состоит в том, чтобы 
показать себя работодателю в максимально вы-
годном свете. Понимая это, расширяя пространс-
тво, разнообразие своих возможностей, особо 
мотивированные и ответственные студенты, ру-
ководствуясь п.6 статьи 34 ФЗ-273 «Об образова-
нии в РФ», совмещают в процессе освоения в вузе 
основной образовательной программы учёбу на 
старших курсах не только с оплачиваемой рабо-
той, о чём выше было сказано, но и с получением 
второго высшего образования по очно-заочной 
форме, обучением по программам ДПО. Социо-
логические исследования свидетельствуют, доля 
таких студентов в ряде ведущих вузов составляет 
порядка 20%.14 Подобное распараллеливание сту-
дентами своего профессионального образования 
в установленные сроки обучения в вузе в целях 
повышения ценности портфолио компетенций, 
усиления адаптивности служит ещё одним аргу-
ментом в пользу нецелесообразности растягивать 
общий период вузовского обучения за пределы  
6 лет.

Заключение
Резюмируя изложенные в статье суждения, 

можно сказать следующее.
1. Проектирование любой профессиональ-

ной деятельности, включая расширенное вос-
производства кадровых ресурсов отдельных 

14 Только 20% студентов используют возможнос-
ти получения дополнительного профессионального об-
разования в вузах // vedomosti.ru: [сайт]. 4.07.2023 URL: 
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/07/04/983560-
vozmozhnosti-polucheniya-dopolnitelnogo-professionalnogo-
obrazovaniya-v-vuzah (дата обращения: 05.03.2024).

сегментов экономики страны, преследует соци-
ально значимые цели, которые определяются 
системой ценностей, представлениями общества 
о благе [28]. Двухступенчатая структура инже-
нерного образования: базовое – специализиро-
ванное и плюс аспирантура есть общественное 
благо, и это чётко и своевременно зафиксирова-
но в майском 2023 года Указе Президента Рос-
сийской Федерации №343.

2. Двухступенчатость имеет место в нашей
стране и в подготовке кадров высшей квали-
фикации для научной деятельности: аспиран-
тура-докторантура. Двухступенчатость сущес-
твовала в советское время и на производстве 
в обретении выпускником вуза статуса специ-
алиста: зачислив в штат предприятия, его ста-
новили на ступеньку «молодого специалиста», 
то есть по сути – «кандидата в специалисты», и 
лишь приобретя в практической деятельности 
достаточный опыт и дополнительные знания, 
он продолжал свою карьеру как реальный спе-
циалист. Избегая всякого радикализма каса-
тельно корректировки понятийного аппарата 
в сфере образования, считаем целесообразным 
всё-таки воздерживаться от оценки выпускни-
ков вузов с нулевым трудовым стажем как о вы-
сококвалифицированных специалистах незави-
симо от того бакалавры ли они, магистры, или 
выпускники специалитета.

3. Современная экономика является кадро-
водефицитной [29, 30]. Она требует ускоренной, 
в форсированном режиме подготовки инже-
неров нового поколения для усиления научно-
технологического потенциала промышленнос-
ти и повышения качества жизни населения. И 
она побуждает работодателя активно развивать 
корпоративную образовательную деятельность, 
что институционально обеспечивает непрерыв-
ность профессионального образования. В этом 
контексте фокус дискуссий о сроках обучения 
на базовой и специализированной ступенях 
образования будет смещаться на организацию 
эффективного взаимодействия всех субъектов 
образовательной деятельности в парадигме не-
прерывного образования. Полагаем, что на этом 
переходном этапе оптимальной для нефтегазо-
вого комплекса будет система подготовки ин-
женерных кадров со сроком обучения на ступе-
ни базового образования не более чем 4–5 лет, 
а на ступени профессионального образования 
с программами инженерной и академической 
магистратуры – со сроками, соответственно, от 
полутора года до 2 лет. При этом, количество вы-
пускников на каждой ступени находится в соот-
ношении примерно четыре к одному. 
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Аннотация
В статье проведён сравнительный анализ различных методических подходов по разработке минимального (восстановительного) 
потребительского бюджета. Рассмотрены 10 как современных, так и ранее действовавших отечественных методик, разработанных 
в разные годы учёными Всероссийского центра уровня жизни, Института социально-экономических проблем народонаселения 
РАН, Института экономики РАН, Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России и других организа-
ций. Особое внимание уделено вопросу установления минимального (восстановительного) потребительского бюджета, отражаю-
щего потребности работников, для его использования при формировании и реализации социальной политики в России. Методоло-
гической основой исследования выступил контент-анализ научной литературы по затрагиваемой проблеме, в результате которого 
рассмотрены теоретические положения системы потребительских бюджетов, сформулировано авторское определение потреби-
тельского бюджета, а также выбраны, сгруппированы и систематизированы соответствующие методики. Выявлены положительные 
аспекты изученных методик (такие, как применение нормативного метода для всех составляющих бюджета, расширенный набор 
непродовольственных товаров и услуг, наличие сбережений, учёт семейной нагрузки и др.), которые необходимо принимать во 
внимание при совершенствовании минимального (восстановительного) потребительского бюджета. Показана зависимость рас-
ходных статей потребительских бюджетов (продукты питания, непродовольственные товары, услуги) и соответствующих потре-
бительских корзин от группы физической активности и природно-климатических условий. Материалы исследования могут быть 
использованы федеральными и региональными органами исполнительной власти, предприятиями для оценки стоимости жизни в 
регионах, в том числе в целях установления районных коэффициентов к заработной плате и некоторым другим видам денежных 
доходов населения, а также для совершенствования региональных программ по борьбе с бедностью.

Ключевые слова: потребительский бюджет, потребительская корзина, районный коэффициент, стоимость жизни, потребность, 
нормативный метод, продукты питания, непродовольственные товары, услуги
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Abstract
The article provides a comparative analysis of various methodological approaches for the development of a minimum (restorative) con-
sumer budget. The study considers 10 both modern and previously existing Russian methods developed over the years by scientists from 
the All-Russian Center for Living Standards, the Institute of Socio-Economic Problems of Population of the Russian Academy of Sciences, 
the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, the All-Russian Scientific Research Institute of Labour of the Ministry of 
Labour and Social Protection of the Russian Federation and other organizations. The special attention in the study is paid to the issue of 
establishing a minimum (restorative) consumer budget, reflecting the needs of employees, for its use in the formation and implementation of 
social policy in Russia. The methodological basis of the research was the content analysis of scientific literature on the problem concerned, 
as a result of which the theoretical provisions of the consumer budget system were considered, the author's definition of the consumer 
budget was formulated, and appropriate methods were selected, grouped and systematized. The positive aspects of the studied methods 
have been identified (such as the application of the normative method for all budget components, an expanded set of non-food products 
and services, the availability of savings, considering family burden, etc.), which must be taken into account when improving the minimum 
(restorative) consumer budget. The dependence of the expenditure items of consumer budgets (food, non-food products, services) and the 
corresponding consumer baskets towards the groups of physical activity and climatic conditions is shown. The research findings and out-
puts can be used by federal and regional executive authorities, enterprises to assess the cost of living in the regions aiming at establishing 
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the regional coefficients for wages and some other types of monetary income of the population, as well as to improve the regional programs 
of poverty reduction.
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Введение. Постановка задачи
Проблема количественной оценки потребнос-

тей населения в товарах и услугах при определении 
стоимости жизни1 по регионам сначала в СССР, а 
затем в России в целях установления уровня и со-
отношений в оплате труда имеет длительную исто-
рию. Так, ещё в 1920-х гг. прожиточный минимум 
и затем бюджетный набор, на основании которого 
исчислялся индекс стоимости жизни, применя-
лись при построении тарифных поясов [1, с. 43–44, 
52]. Позднее, в 1956–1964 гг. региональные разли-
чия в стоимости жизни, определённые на основе 
бюджета минимума материальной обеспеченнос-
ти (рассчитанного для мужчины в активном тру-
довом возрасте 18–39 лет, занятого трудом средней 
тяжести), учитывались при расчёте районных ко-
эффициентов к заработной плате [2]. 

Данная проблема не теряет своей актуальнос-
ти и сегодня. До сих пор не принят единый нор-
мативный правовой акт, определяющий размеры 
районных коэффициентов к заработной плате 
работающих в неблагоприятных природно-кли-
матических условиях, а действует значительное 
количество правовых актов СССР и РСФСР, ус-
танавливающих районные коэффициенты для 
работников отдельных краёв, областей, а иногда 
и предприятий. При этом Минтрудом России при 
участии ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
в течение ряда лет ведётся работа по их инкор-
порации в законодательство РФ2 [3] (например, 
в 2021 г. Институтом в рамках соответствующей 
темы государственного задания были проанали-
зированы более 500 профильных нормативных 
правовых актов, часть из которых в последующем 
была отменена приказами Минтруда России). 

1 Под стоимостью жизни обычно понимают количество 
материальных благ и услуг, которые необходимо потреблять 
или которые фактически потребляются населением (домохо-
зяйствами), выраженное в денежной форме.

2 На основании Распоряжения Президента РФ от 18 мар-
та 2011 г. №158-рп «Об организации работы по инкорпо-
рации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных 
положений в законодательство Российской Федерации и 
(или) по признанию указанных актов не действующими на 
территории Российской Федерации» и принятых в соответс-
твии с ним Планов мероприятий на соответствующие годы, 
утверждённых Приказами Минюста России, например, от  
17 марта 2021 г. № 39 на 2021 г., от 23 марта 2023 г. № 44  
на 2023 г.

Потребности населения, проживающего в раз-
личных по природно-климатическим условиям 
регионах, объективно отличаются. Это относится 
как к продуктам питания, так и к отдельным то-
варам и услугам, что должно находить отражение 
в потребительских бюджетах. Объектом иссле-
дования выступают потребительские бюджеты. 
Предмет исследования – методики разработки 
потребительских бюджетов в СССР и в России. 
Целью исследования является сравнительный 
анализ различных методических подходов по раз-
работке минимального (восстановительного) пот-
ребительского бюджета для его использования 
при формировании и реализации социальной по-
литики в России. Для достижения цели в рамках 
исследования были решены следующие задачи: 
проведён анализ научных публикаций по теме ис-
следования, на основе которого сформулировано 
авторское определение потребительского бюдже-
та; выбраны, сгруппированы и проанализированы 
методики исчисления потребительских бюджетов, 
в результате чего выявлены положительные аспек-
ты изученных методик, которые необходимо при-
нимать во внимание при совершенствовании ми-
нимального (восстановительного) потребитель-
ского бюджета, и показана зависимость расходных 
статей рассматриваемых потребительских бюдже-
тов от группы физической активности и природ-
но-климатических условий. 

С учётом изложенного в настоящем исследова-
нии выдвигается гипотеза о целесообразности на 
основе сравнительного исследования доступных 
потребительских бюджетов отражения в минималь-
ном (восстановительном) потребительском бюдже-
те3 различий в стоимости жизни по регионам России, 
которые могут быть учтены при расчёте районных 
коэффициентов к заработной плате и некоторым 
другим видам денежных доходов населения.

Совершенствование системы районного ре-
гулирования заработной платы и других доходов 
населения как направление социальной политики 
призвано способствовать решению одной из клю-
чевых задач, ориентированных на достижение 
национальных целей развития Российской Феде-
рации на период до 2030 г.: «увеличение реальных 

3 Данное понятие рассматривается в статьях [4, 5].
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доходов граждан», как это указано в Перечне по-
ручений по итогам заседания Совета по страте-
гическому развитию и национальным проектам, 
утверждённом Президентом Российской Федера-
ции 18 февраля 2024 г.4

Краткий анализ научных публикаций 
по рассматриваемой теме
Для достижения цели исследования было 

проанализировано существенное количество на-
учных публикаций и разработок по рассматрива-
емой теме, в числе основных из которых необхо-
димо отметить следующие:

– учёными Всероссийского центра уровня 
жизни (далее – ВЦУЖ) разработаны потреби-
тельские бюджеты различного уровня достатка. 
[6-8] В.Н. Бобковым, А.А. Гулюгиной, Е.В. Один-
цовой обоснована нормативная социально при-
емлемая потребительская корзина, которая, как 
отмечают авторы, может стать основой разра-
ботки минимального потребительского бюдже-
та. [9, 10] Данные исследования продолжались в 
Институте социально-экономических проблем 
народонаселения Федерального научно-исследо-
вательского социологического центра Российской 
академии наук (далее – ИСЭПН ФНИСЦ РАН),  
а в настоящее время – Институте экономики Рос-
сийской академии наук (далее – ИЭ РАН) [11-13];

– учёными ВЦУЖ разработан отраслевой со-
циальный стандарт оплаты труда для работников 
горно-металлургического комплекса и других от-
раслей [14-16];

– в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
(далее – ВНИИ труда) разработан минимальный 
(восстановительный) потребительский бюджет 
квалифицированных рабочих организаций неф-
тегазового комплекса5; 

– проблема разработки потребительской кор-
зины и её связь с минимальным размером опла-
ты труда исследована в статье Л.Н. Широковой и  
В.А. Сковпень [17];

– исторический опыт разработки и приме-
нения потребительских бюджетов в Советс-
кой России и СССР изучены А.А. Разумовым и  
В.А. Сковпень [18];

– региональный аспект разработки социально 
приемлемого потребительского бюджета на при-

4 Подпункт «в» пункта 1. Перечень поручений по ито-
гам заседания Совета по стратегическому развитию и на-
циональным проектам (утв. Приказом Президента РФ от  
18 февраля 2024 г. № Пр-295). URL: http://www.kremlin.ru/
acts/assignments/orders/73492 (дата обращения: 25.03.2024).

5 Оценка стоимости минимального (восстановитель-
ного) потребительского бюджета для работников, занятых 
лёгким и тяжёлым физическим трудом, в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе – Югре: научный отчет. ВНИИ тру-
да Минтруда России. М.: Нефтегазстройпрофсоюз России, 
2017. URL: https://www.rogwu.ru/content/bl_files_docs/стои-
мости%20минимального%20потребительского%20бюджета.
PDF (дата обращения: 04.10.2023).

мере арктических регионов исследовала Е.Г. Злен-
ко [19]; 

– в Институте экономики РАН коллективом 
авторов под руководством Л.С. Ржаницыной под-
готовлен стандарт экономической устойчивости 
семей с детьми [20].

В зарубежной практике также существуют раз-
личные форматы потребительских бюджетов. Так, 
в качестве примеров приведём стандарт минималь-
ного уровня дохода для гражданина Великобрита-
нии (a minimum income standard for Britain – MIS) 
[21, 22], минимальный необходимый уровень жиз-
ни в Ирландии (the minimum essential standard of 
living) [23], стандарт самообеспеченности семей 
США (the Self-Sufficiency Standard) [24]. Также име-
ются и расчёты, особо выделяющие региональный 
аспект, например, стандарт минимального уровня 
дохода для жителей отдаленных сельских терри-
торий Шотландии (a minimum income standard for 
remote rural Scotland) [25], минимальный уровень 
дохода для четырех крупнейших городов Мексики 
(minimum income standard for four of Mexico’s largest 
cities, который разработан на основе MIS) [26].

Следует отметить, что зарубежные авторы 
также указывают на «ценность исследований эта-
лонных бюджетов» для целей «разработки нацио-
нальной, региональной и глобальной социальной 
политики» [27, с. 333].

Итак сформулируем авторское определение 
потребительского бюджета. Это комплексный 
(синтетический) инструмент, характеризующий 
одну из важнейших составляющих уровня жизни 
населения, который балансирует доходы и расхо-
ды домохозяйств и позволяет определить набор 
потребностей, необходимых для их жизнедеятель-
ности, как в натуральном, так и в стоимостном 
выражении, а также размер дохода, требуемый 
для удовлетворения этих потребностей. Прин- 
ципы разработки потребительских бюдже-
тов на международном уровне сформулирова-
ны в Конвенциях МОТ о социальной политике  
№ 117 (пункт 2 статьи 5) и № 82 (пункт 2 статьи 9), 
в которых указано, что необходимо принимать во 
внимание потребности семей работников в пи-
тании и его пищевой ценности, жилище, одежде, 
медицинском обслуживании и образовании, а в 
Конвенции МОТ об установлении минимальной 
заработной платы с особым учётом развивающих-
ся стран № 131 (статья 3) предусмотрено, что при 
определении уровня минимальной заработной 
платы должны («насколько это возможно и при-
емлемо в соответствии с национальной практикой 
и условиями») учитываться потребности работни-
ков и их семей, принимая во внимание в том числе 
стоимость жизни.6

6 International labour standards // ILO: [сайт]. URL: https://
www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm (дата обра-
щения: 20.01.2024).
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Как известно из зарубежной и российской 
практики, потребительские бюджеты исчисля-
ются разными методами – нормативным, норма-
тивно-статистическим, статистическим, социоло-
гическим и др. Преимущества и недостатки этих 
методов приведены в ряде публикаций [9, 28-31].

Наиболее часто потребительские бюджеты ис-
числяются нормативным методом на основе набо-
ров товаров и услуг, норм и нормативов их потреб-
ления (в ряде случаев за исключением отдельных 
статей, рассчитываемых статистически в процен-
тах от определённых видов расходов). Применение 
статистического метода (полностью для всего бюд-
жета или только для отдельных его составляющих) 
не позволяет на научной основе выявить различия 
в потребностях работников, что крайне важно для 
учёта региональных различий в стоимости жиз-
ни. По нашему мнению, для цели исследования 
предпочтительным является нормативный метод 
построения минимального (восстановительного) 
потребительского бюджета, и методики, его при-
меняющие, можно отнести к лучшим практикам. 

В научном сообществе до настоящего време-
ни нет единства мнений относительно термино-
логии, касающейся потребительских бюджетов. 
В частности, применяются такие термины, как: 
социально приемлемый, минимальный, восста-
новительный, рациональный потребительский и 
некоторые другие бюджеты [32–37]. Исследование 
рассмотренных источников и публикаций пока-
зывает, что в данных случаях речь идёт о потре-
бительском бюджете, позволяющем обеспечить 
прогрессивный по химическому составу и энер-
гетической ценности набор продуктов питания, 
широкий набор непродовольственных товаров и 
услуг с учётом развития потребительского рынка, 
надлежащий уровень организации быта и прове-
дения досуга работниками, сохранение и укрепле-
ние здоровья и повышение уровня образования. 

Об этом свидетельствует и анализ российс-
кого законодательства, на основе которого мож-

но выделить принципиальное отличие бюджета 
прожиточного минимума от минимального пот-
ребительского бюджета: первый призван удов-
летворять только минимальные потребности, не-
обходимые для обеспечения жизнедеятельности,  
а второй направлен на обеспечение более широ-
кого их круга: «основные материальные и духов-
ные потребности», необходимые «для поддержа-
ния активного физического состояния человека и 
воспроизводства рабочей силы»7. 

Так, согласно позиции Федерации незави-
симых профсоюзов России, «Заработная плата 
должна обеспечивать работнику не только «вы-
живание» (прожиточный минимум), но и вос-
становление способностей и сил к труду»; эту 
роль может выполнять минимальный потреби-
тельский бюджет.8 Тем самым обосновывается 
восстанавливающий характер рассматриваемого 
бюджета. Зленко Е.Г. также указывает на необ-
ходимость обеспечения социально приемлемым 
потребительским бюджетом восстанавливающе-
го уровня потребления населения [19, с. 33].

В связи с вышеизложенным под минималь-
ным (восстановительным) потребительским 
бюджетом понимается потребительский бюджет, 
обеспечивающий минимально допустимый уро-
вень удовлетворения материальных и духовных 
потребностей работника и его семьи. Другими 
словами, это – бюджет простого воспроизводства 
работника, учитывающий иждивенческую на-
грузку (затраты на воспитание детей).

Данные и методы работы с ними 
В настоящей работе рассмотрены 10 методик 

исчисления потребительских бюджетов, кото-
рые по распространению их действия могут быть 
сгруппированы следующим образом: отраслевые, 
региональные, единые (общероссийские). Науч-
ные разработки, содержащие методики, о кото-
рых речь идёт в настоящей работе, приведены в 
таблице 1.

Таблица 1
Методики определения потребительских бюджетов

Table 1
Methods of Consumer Budgets Setting7 8 9

№ 
п/п Наименование методики Кем и когда 

разработана Для кого разработана
Группа тяжести 
труда (физичес-
кой активности)

Отраслевые методики
1. Методика определения отрас-

левого социального стандарта 
оплаты труда (горно-металлур-
гический комплекс)9

ВЦУЖ, 2001 г. Для рабочего 5 разряда, занятого в ос-
новных цехах металлургического про-
изводства, для Свердловской области

IV (тяжёлый фи-
зический труд)

7 Указ Президента РФ от 2 марта 1992 г. № 210 «О системе минимальных потребительских бюджетов Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»; Закон Респуб-
лики Татарстан от 23 июля 2008 г. № 31-ЗРТ «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан».

8 Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 8 июля 2020 г. № 4-10 «Об итогах коллективно-договорной кампании 
2019 г. и задачах на предстоящий период».

9 Приложение 3 к Отраслевому тарифному соглашению по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации 
на 2003–2005 гг.
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№ 
п/п Наименование методики Кем и когда 

разработана Для кого разработана
Группа тяжести 
труда (физичес-
кой активности)

2. Минимальный (восстанови-
тельный) потребительский 
бюджет квалифицированных 
рабочих организаций нефтега-
зового комплекса10

ВНИИ труда Мин-
труда России и Инс-
титут питания РАН, 
2017 г.

Для квалифицированных рабочих в 
активном трудоспособном возрасте, 
занятых лёгким физическим трудом 
(оператор технологических установок) 
и тяжёлым физическим трудом (бу-
рильщик 5 разряда), для Ханты-Ман-
сийского автономного округа–Югры

II (лёгкий физи-
ческий труд), IV 
(тяжёлый физи-
ческий труд)

3. Минимальный отраслевой 
стандарт оплаты труда ква-
лифицированного рабочего 
основной (базовой) профессии 
(авиационная промышлен-
ность)11

НИИ труда и соци-
ального страхова-
ния Минздравсоц-
развития России и 
Институт питания 
РАМН12, 2008 г.

Для токаря (фрезеровщика) и слеса-
ря механосборочных работ 5 разряда 
в активном трудоспособном возрасте 
(19–39 лет), занятых трудом средней 
тяжести, для Смоленской, Саратовс-
кой, Новосибирской и Иркутской об-
ластей, Хабаровского края

III (труд средней 
тяжести)

Региональные методики
4. Стандарт экономической ус-

тойчивости семей с детьми 
в г. Москве [20]

Институт экономи-
ки РАН, 2008 г.

Для семьи с детьми, г. Москва не указано

5. Минимальный потребитель-
ский бюджет в Республике 
Татарстан

Постановление Ка-
бинета Министров 
Республики Татарс-
тан, 2001–2002 гг. 13

Для 13 социально-демографических 
групп населения Республики Татарстан 
(расчёты были проведены для мужчи-
ны трудоспособного возраста)

не указано

Единые методики
6. Социально приемлемая потре-

бительская корзина [38]
ВЦУЖ, ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН, 
2018 г.

Для основных социально-демографи-
ческих групп населения в целом по РФ

для мужчин, 
относящихся 
к I–III группам, 
женщин, относя-
щихся 
к I–II группам

7. Проект закона о рациональном 
потребительском бюджете [39]

Научно-консалтин-
говое предприятие 
«Социальный 
прогресс страны», 
2010 г.

Для основных социально-демографи-
ческих групп населения в целом по РФ 
и по субъектам РФ

не указано

8. Бюджет минимума материаль-
ной обеспеченности [1]

НИИ труда Гос-
комтруда СССР, 
1965 г.

Для рабочего промышленности лёгкий физичес-
кий труд

9. Рациональный потребитель-
ский бюджет [1]

НИИ труда Гос-
комтруда СССР, 
1960-е гг.

В среднем на душу населения СССР, 
для семьи рабочего14, для семьи, про-
живающей в сельской местности, для 
отдельных республик

лёгкий и тяжё-
лый физический 
труд

10. Рациональный потребитель-
ский бюджет [40]

НИЭИ Госплана 
СССР, 1970-е гг.

Для населения СССР дифференциро-
ванно по полу и возрасту

лёгкий и тяжё-
лый физический 
труд

Источник: составлено авторами. 10 11 12 13 14

10 Оценка стоимости минимального (восстановительного) потребительского бюджета для работников, занятых лёгким и 
тяжёлым физическим трудом, в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре: научный отчёт. ВНИИ труда Минтруда России. 
М.: Нефтегазстройпрофсоюз России, 2017. URL: https://www.rogwu.ru/content/bl_files_docs/стоимости%20минимального%20
потребительского%20бюджета.PDF (дата обращения: 04.10.2023).

11 Пунктом 45.3 Отраслевого соглашения по авиационной промышленности Российской Федерации на 2023–2025 гг. 
предусмотрено использование как ориентиров в оплате труда показателей минимального отраслевого стандарта оплаты 
труда рабочих базовых профессий авиационной промышленности, разработанных НИИ труда и социального страхования 
Минздравсоцразвития России.

12 Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Российская академия 
медицинских наук была присоединена к РАН.

13 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 июля 2001 г. № 466 «О составе минимального 
потребительского бюджета в Республике Татарстан» (с изм. и доп. от 22 ноября 2002 г. и от 6 мая 2006 г.).

14 Муж, жена, два ребёнка (мальчик 14 лет и девочка 8 лет).

Окончание таблицы 1
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Отраслевые методики отражают потребнос-
ти квалифицированных рабочих (5 разряда) раз-
личных видов экономической деятельности (гор-
но-металлургический комплекс, нефтегазовый 
комплекс, авиационная промышленность) и раз-
работаны для регионов, в которых преимущест-
венно представлены соответствующие предпри-
ятия. Региональные методики разработаны для 
конкретного субъекта РФ (г. Москва, Республика 
Татарстан). Единые методики, представленные 
в настоящем исследовании, распространяются 
на всю страну: для РФ – социально приемлемая 
потребительская корзина и проект закона о раци-
ональном потребительском бюджете; для СССР 
– бюджет минимума материальной обеспечен-
ности (подготовленный НИИ труда Госкомтруда 
СССР) и рациональный потребительский бюд-
жет15 (в двух вариантах, один из которых разра-
ботан НИИ труда Госкомтруда СССР [1], а дру-
гой – Научно-исследовательским экономическим 
институтом при Госплане СССР (НИЭИ Госплана 
СССР) [40]). 

В структуру потребительских бюджетов по 
всем методикам входят продукты питания, не-
продовольственные товары, услуги, обязательные 
платежи и сборы при их различном перечне, ко-
личестве наименований товаров и услуг, норм и 
нормативов их потребления. Сбережения и рас-
ходы на содержание ребёнка представлены не во 
всех методиках и также существенно отличаются 
подходами к их расчёту.

Данные методики разработаны в разные годы, 
для разных категорий работников, занятых тру-
дом различной тяжести и проживающих в раз-
личных регионах, поэтому прямое сравнение 
норм и нормативов потребления товаров и услуг 
представляется некорректным. В то же время, ме-
тодические подходы по разработке наборов пот-
ребительских бюджетов, их состав и структура 
представляют несомненный интерес для исследо-
вания, в том числе сопоставительного. 

В этой связи, как было отмечено выше, нами 
был проведён контент-анализ научной литерату-
ры по рассматриваемой проблеме, в результате 
которого рассмотрены теоретические положе-
ния системы потребительских бюджетов, а также 
выбраны, сгруппированы и систематизированы 
методики для исследования. При анализе мето-
дик применялись такие методы исследования, 

15 Согласно подходам советских учёных-экономистов 
бюджет минимума материальной обеспеченности отражал 
уровень жизни, который необходим для воспроизводства 
рабочей силы при данных условиях производства, а раци-
ональный потребительский бюджет обосновывал объём и 
структуру материальных и духовных благ, обеспечивающих 
полное удовлетворение разумных потребностей населения 
на долгосрочную перспективу и являлся эталоном потреб-
ления (выделено нами – авторы).

как структурный анализ, сравнительный подход, 
общенаучные методы познания (анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование и конк-
ретизация, аналогия и сравнение и др.), методы 
классификаций, группировок, статистической 
обработки информации.

Результаты исследования
Во всех разработанных потребительских бюд-

жетах на различия в наборах продуктов питания 
в значительной степени влияет группа физичес-
кой активности работника, зависящая от трудо-
вой деятельности, которой он занят16, а также при-
родно-климатические условия, в которых он про-
живает. Более высокая физическая нагрузка обус-
ловливает повышенную потребность организма 
человека в жирах и белках, а нервно-психичес- 
кая – в белках, что требует соответствующей  
пищевой ценности и калорийности питания. Это 
наглядно демонстрируют рассматриваемые ме-
тодики: наибольшая калорийность – 4150 ккал 
в сутки – предусмотрена в методике для нефтега-
зового комплекса, разработанной для работника 
тяжёлого физического труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе–Югре (относящемся к райо-
нам Крайнего Севера и приравненным к ним мест-
ностям и характеризующемся сильными морозами 
и ветрами, избыточным увлажнением, резкой сме-
ной суровой морозной зимы на жаркое лето и пр.). 
Для работников горно-металлургического комп-
лекса той же группы физической активности, но 
проживающих в более благоприятных природно-
климатических условиях (Свердловская область),  
энергетическая ценность продуктового набора 
составляет 3608 ккал в сутки, а для работников 
авиационной промышленности, занятых тру-
дом средней тяжести в г. Комсомольск-на-Амуре 
(относится к местностям, приравненным к райо-
нам Крайнего Севера, и отличается суровой ма-
лоснежной зимой и влажным летом), – 3500 ккал 
в сутки. Для работников лёгкого труда в регионах, 
не характеризующихся суровыми природно-кли-
матическими условиями, калорийность в методи-
ках составляет 2900–3000 ккал в сутки. Это, на-
пример, минимальный потребительский бюджет в 
Республике Татарстан, бюджет минимума матери-
альной обеспеченности и рациональный потреби-
тельский бюджет в СССР. Различается и структура 
потребления жиров, белков и углеводов. 

Следует дать положительную оценку тому 
факту, что в некоторых методиках (например,  

16 Группы работников по уровню физической активнос-
ти (тяжести труда) приведены в п. 3.3 Методических реко-
мендаций МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических пот-
ребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Российской Федерации» (утв. Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 22 июля 2021 г.).
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в методике для авиационной промышленности, 
проекте закона РФ о рациональном потребитель-
ском бюджете, минимальном потребительском 
бюджете Республики Татарстан, рациональном 
потребительском бюджете в СССР) учтены наци-
ональные традиции и местная специфика потреб-
ления населением товаров и услуг, а в методике 
бюджета минимума материальной обеспечен-
ности – возможности обеспечения входящими в 
бюджет продуктами как из местных ресурсов, так 
и путём завоза из других регионов. 

Из сказанного выше следует, что наборы про-
довольственных товаров в рассматриваемых ме-
тодиках существенно различаются как по нормам 
потребления, так и по наименованиям товаров 
(которые в некоторых методиках раскрыты более 
подробно, а в некоторых приведены обобщенно в 
виде групп товаров). Например, количество про-
дуктов, богатых белками животного происхожде-
ния, существенно выше в методиках для горно-
металлургического комплекса и нефтегазового 
комплекса, чем в методике Республики Татарстан 
и проекте закона о рациональном потребитель-
ском бюджете. 

В некоторых методиках (авиационная про-
мышленность, социально приемлемая потреби-
тельская корзина, рациональный потребитель-
ский бюджет в СССР) содержатся расходы на 
питание вне дома. Это следует характеризовать 
положительно, поскольку многие работники во 
время обеденного перерыва питаются в столовой 
или кафе. Также следует положительно оценить 
наличие витаминно-минеральных комплексов в 
социально приемлемой потребительской корзи-
не, бюджете минимума материальной обеспечен-
ности и методике Республики Татарстан. 

По непродовольственным товарам также на-
блюдаются существенные различия как в наборе 
товаров, так и в нормах их потребления. При этом 
в некоторых методиках (например, в методике для 
горно-металлургического комплекса, в социально 
приемлемой потребительской корзине, в проекте 
закона о рациональном потребительском бюдже-
те, в минимальном потребительском бюджете в 
Республике Татарстан, рациональном потреби-
тельском бюджете в СССР) непродовольствен-
ные товары делятся на товары индивидуального 
и общесемейного пользования. В минимальном 
потребительском бюджете Республики Татарстан 
подобным образом дифференцируются не только 
непродовольственные товары, но и услуги, и для 
расчёта данного бюджета берётся ¼ набора това-
ров и услуг общесемейного пользования.

В методике для авиационной промышлен-
ности при обосновании набора непродовольс-
твенных товаров подробно отражено влияние 

природно-климатических условий. Для этого 
субъекты РФ распределены по трём зонам, сфор-
мированным в зависимости от факторов, влияю-
щих на особенности потребления данной группы 
товаров: продолжительность зимнего периода, 
температура января, скорость ветра, продолжи-
тельность отопительного периода и др. Так, Смо-
ленская и Саратовская области отнесены к зоне с 
умеренным климатом (II зона), а Новосибирская 
и Иркутская области – к зоне с холодным и рез-
ко континентальным климатом (I зона). Северная 
часть Хабаровского края из-за сильных скоростей 
ветра в зимний период выделена в отдельную 
подзону с более суровым климатом, чем в I зоне. 
Объём потребления и сроки службы предметов 
гардероба (одежды, белья, обуви и др.) определе-
ны с использованием нормативов, разработанных 
Всероссийским научно-исследовательским инс-
титутом потребительского рынка и маркетинга 
(далее – ВНИИПРиМ) для удовлетворения мини-
мальных потребностей населения, проживающе-
го в разных природно-климатических условиях. 
Следует отметить, что в приведённых методиках 
наборы мебели и другие товары культурно-быто-
вого и хозяйственного назначения не дифферен-
цируются по регионам.

Платные услуги представлены во всех ме-
тодиках – услугами ЖКХ, бытовыми услугами, 
услугами связи, транспорта, культурных и спор-
тивных учреждений, медицинскими услугами (за 
исключением методик СССР), организованным 
отдыхом и лечением, но по этим услугам в мето-
диках наблюдается существенная дифференциа-
ция нормативов. 

Следует отметить, как положительный факт, 
что некоторые методики отличаются более актуа-
лизированным набором услуг. Например, в мето-
дику для нефтегазового комплекса в услуги связи 
включена абонентская плата за доступ к сети Ин-
тернет, в методику для авиационной промышлен-
ности – оплата мобильного телефона, в социаль-
но приемлемую потребительскую корзину – оба 
этих вида связи. Данные услуги имеют особое 
значение при учёте региональной дифференциа-
ции стоимости жизни. Кроме того, отдалённость 
северных и восточных регионов влияет на транс-
портные расходы, а суровый климат – на расходы 
на рекреационно-оздоровительные услуги. 

Следует положительно оценить, что в мето-
диках для горно-металлургического комплекса, 
авиационной промышленности и др. предусмот-
рено пребывание в домах отдыха и санаториях. 
При этом, согласно статье 325 Трудового кодекса 
РФ, работникам организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, один раз в два года работодателем 
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оплачивается проезд к месту проведения отпуска 
и обратно, а также стоимость провоза багажа (в 
пределах территории России). Это учтено, напри-
мер, в методике для нефтегазового комплекса. 

Отрицательным является то, что не во всех 
методиках учтены расходы на образование (про-
фессиональное обучение). Они содержатся, на-
пример, в социально приемлемой потребитель-
ской корзине и методике для нефтегазового ком-
плекса. 

Также редко встречаются услуги правового 
характера (они предусмотрены в методике для 
горно-металлургического комплекса, социально 
приемлемой потребительской корзине, мини-
мальном потребительском бюджете в Республике 
Татарстан), ритуальные услуги (включены в мето-
дику для горно-металлургического комплекса и в 
минимальный потребительский бюджет Респуб-
лики Татарстан), услуги страхования (содержатся 
в методике социально приемлемой потребитель-
ской корзины), свадебные услуги (предусмотре-
ны в минимальном потребительском бюджете 
Республики Татарстан). 

В современных условиях стремительного рос-
та третичного сектора экономики услуги долж-
ны составлять всё растущую долю в структуре 
минимального (восстановительного) бюджета, 
поскольку в настоящее время, в отличие от пери-
ода СССР, не существует общественных фондов 
потребления и расходы на значительную часть 
услуг осуществляются работниками за счёт собс-
твенных средств, поэтому наличие в методиках 
платных услуг образования, медицинских услуг, 
санаторно-курортных услуг, организации досуга 
следует оценить положительно. 

Расходы на обязательные платежи и сбо-
ры состоят большей частью из налога на дохо-
ды физических лиц, основная ставка которого 
составляет 13%.17 При этом, если в методике для 
горно-металлургического комплекса (2001 г.) «не-
значительность налоговых льгот позволяет ими 
пренебречь при проведении нормативных расчё-
тов», то в методике для нефтегазового комплекса 
2017 г. учитываются налоговые вычеты на детей. 
Учёт других налогов, таких как налог на недви-
жимость, а также взносов по ипотеке увеличивает 
размер обязательных платежей и сборов. 

Сбережения содержатся в методике для гор-
но-металлургического комплекса, социально 
приемлемой потребительской корзине, стандарте 
экономической устойчивости семей с детьми, ме-
тодике для нефтегазового комплекса. 

17 Для доходов в размере менее или равных 5 миллионам 
рублей в год. Для доходов свыше 5 миллионов рублей в год 
налог с 1 января 2021 г. составляет 650 тысяч рублей и 15% 
с суммы, превышающей 5 миллионов (в соответствии с 
Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ).

В методике для нефтегазового комплекса в 
бюджет включены сбережения на покупку жилья. 
Для их расчёта в методике применяются показа-
тели средней стоимости 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения по субъектам РФ18 с учётом 
оплаты кредита по ипотеке Сбербанка России в 
размере 8,4%. В социально приемлемой потреби-
тельской корзине также предусмотрены сбереже-
ния для улучшения жилищных условий: накопле-
ние необходимых средств за 18 лет для покупки 
жилья среднего качества (типового) общей пло-
щадью в размере 18 кв. м. на одного человека19. 

Сбережения в методике для горно-металлур-
гического комплекса устанавливаются в размере 
5% от стоимости потребительской корзины. Дан-
ный показатель определён по данным обследова-
ний бюджетов домашних хозяйств Росстата исхо-
дя из сложившейся структуры расходов в семьях 
со средним достатком, соответствующей 6–7 де-
цильным группам населения по доходам. 

Немногим меньшая доля сбережений зафик-
сирована в стандарте экономической устойчивос-
ти семей с детьми – 3%. Стандарт экономической 
устойчивости семей с детьми предусматривает 
сбережения, но, как отмечают авторы этой ме-
тодики, они недостаточны при экстремальных 
ситуациях[20]. В социально приемлемой потре-
бительской корзине предусмотрен финансовый 
резерв с привлечением услуг банковского сектора 
на непредвиденные расходы, в том числе при на-
ступлении неблагоприятных жизненных обстоя-
тельств. 

Существенное влияние на структуру рассмот-
ренных нами выше бюджетов оказывает включе-
ние или невключение расходов на содержание 
ребёнка. Например, в стандарте экономической 
устойчивости семей с детьми они включены в 
бюджет, в методике для горно-металлургичес-
кого комплекса входят в структуру отраслевого 
социального стандарта оплаты труда, но не само-
го бюджета, а в социально приемлемой потреби-
тельской корзине и минимальном потребитель-
ском бюджете в Республике Татарстан – не пре-
дусмотрены.

Данный аспект методик является важным, 
поскольку, как показало ранее проведённое спе-
циалистами ВНИИ труда исследование, «основ-

18 Утверждённые приказом Минстроя России от 13 ап-
реля 2017 г. № 708-пр «Показатели средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам РФ на II квартал 2017 г.» и приме-
няемые при предоставлении гражданам социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилых помещений за счёт 
средств федерального бюджета.

19 В соответствии с федеральным стандартом социаль-
ной нормы площади жилого помещения, согласно Постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 29 августа 
2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг».
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ной причиной попадания семей с детьми в зону 
риска монетарной бедности является низкий 
уровень оплаты труда работающих родителей».
[41] Как отметил Президент России В.В. Путин 
в Послании Федеральному Собранию от 29 фев-
раля 2024 г., «невысокие доходы, с которыми 
сталкиваются в том числе многодетные семьи», 
являются «одной из самых острых проблем».20 
Данный вопрос требует дальнейших глубоких 
исследований.

Заключение 
Потребительский бюджет, позволяющий 

удовлетворять необходимые для восстановления 
физических, умственных, эмоциональных сил ма-
териальные и духовные потребности работника 
и его семьи на минимально допустимом уровне, 
обеспечивающий простое воспроизводство рабо-
чей силы и учитывающий иждивенческую нагруз-
ку, основанный на научно обоснованных нормах 
и нормативах потребления, может быть охаракте-
ризован как минимальный (восстановительный) 
потребительский бюджет. Основным направле-
нием удовлетворения потребностей населения на 
основе минимального (восстановительного) пот-
ребительского бюджета является продуктивная, 
приносящая необходимый уровень дохода, заня-
тость, выступающая в разных формах [42, 43]. 

Проведённый анализ научных исследований 
по проблеме потребительских бюджетов и 10 ме-
тодик их расчёта (как современных, так и ранее 
действовавших) показал, что в рассмотренных 
методиках существенно различаются как мето-
дические подходы к построению минимального 
(восстановительного) потребительского бюдже-
та, так и нормы, нормативы потребления това-
ров и услуг, и их наборы. При этом исследование 
и сравнение данных методик выявили наличие в 
них региональной дифференциации наборов то-
варов и услуг, то есть учёт различий в стоимости 
жизни по регионам, что является дополнительной 
аргументацией целесообразности применения 
минимального (восстановительного) потреби-
тельского бюджета для установления районных 
коэффициентов к заработной плате и подтверж-
дает гипотезу исследования. По нашему мнению, 
в методиках для нефтегазового комплекса и авиа-
ционной промышленности научное обоснование 
норм и нормативов проведено наиболее полно 
для целей учёта региональной дифференциации 
в стоимости жизни. Подобный подход применял-
ся в СССР для обоснования бюджета минимума 
материальной обеспеченности и особенно рацио-
нального потребительского бюджета.

20 Послание Президента Федеральному Собранию от 
29 февраля 2024 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/73585 (дата обращения: 12.03.2024).

Дифференциация норм потребления продук-
тов питания обусловлена необходимостью под- 
держания у занятого населения работоспособ-
ности и здоровья, определяемых различными 
затратами энергии в процессе трудовой деятель-
ности. Это обусловливает различное количество 
и качество потребляемых продуктов питания. 
Кроме того, на нормы потребления продуктов 
питания влияют условия проживания в регионе, 
например, суровые природно-климатические ус-
ловия требуют повышенных затрат энергии (что 
выражается в калорийности питания и структу-
ре потребления жиров, белков и углеводов), что 
учтено в анализируемых методиках. Для непро-
довольственных товаров индивидуального поль-
зования, таких как одежда и обувь, в некоторых 
методиках также указано на необходимость учёта 
сложных (суровых) природно-климатических ус-
ловий, и наборы товаров дифференцируются по 
климатическим зонам. 

Положительными аспектами методик явля-
ются применение нормативного метода для всех 
составляющих бюджета, научная обоснованность 
норм и нормативов потребления, расширенный 
набор непродовольственных товаров и услуг, в 
том числе наличие образовательных услуг, учёт 
семейной нагрузки. Методики в целом позволяют 
более полно отразить различия в стоимости жиз-
ни по регионам и современные потребности ра-
ботников в целях расчёта обоснованных район-
ных коэффициентов к заработной плате и неко-
торым другим видам денежных доходов. 

Важным для современных условий жизнеде-
ятельности семей представляется актуализация 
перечня входящих в бюджет услуг, а также вклю-
чение в него образовательных, правовых, страхо-
вых и других услуг. Для реализации воспроизводс-
твенной функции необходимо учитывать в бюд-
жете расходы на содержание ребёнка. Для новой 
семьи необходимо соответствующее жильё, поэ-
тому целесообразно включить в бюджет сбереже-
ния на его приобретение. Здесь уместно отметить, 
что на федеральном и региональном уровне при-
нимаются соответствующие меры, направленные 
на поддержку семей с детьми: предложен но-
вый национальный проект «Семья», «с 1 января  
2023 года введено единое ежемесячное пособие 
для семей с невысокими доходами», регулярно 
индексируется размер материнского капитала, 
предложено продлить до 2030 года программу се-
мейной ипотеки с погашением части ипотечного 
кредита за семью при рождении третьего ребён-
ка, повысить в два раза налоговые вычеты на вто-
рого, третьего и каждого последующего ребёнка.21 

21 Послание Президента Федеральному Собранию от 
29 февраля 2024 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/73585 (дата обращения: 12.03.2024).
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На основе проведённого сопоставительно-
го анализа выделены лучшие практики пост-
роения минимального (восстановительного) 
потребительского бюджета, на которые целесо-
образно обратить внимание при его дальней-
шем совершенствовании в целях установления 
районных коэффициентов к заработной плате 
и некоторым другим видам денежных доходов 
населения. В частности, необходима актуализа-
ция наборов:

– продуктов питания в зависимости от груп-
пы физической активности и природно-клима-

тических условий с учётом национальных тради-
ций, местной специфики потребления, возмож-
ности обеспечения данными продуктами как из 
местных ресурсов, так и путём завоза из других 
регионов, а также необходимости для трудоспо-
собного населения питаться вне дома;

– одежды и обуви по климатическим зонам с 
учётом морального износа;

– отдельных видов платных услуг – в зависи-
мости от природно-климатических условий с учё-
том отдаленности регионов (услуги ЖКХ, связи, 
транспорта и др.).
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Аннотация
Статья посвящена процессам, происходившим в 90-е годы в экономической, социальной и других сферах жизнедеятельности 
российского общества, и показывает их изменения, наступившие в новом столетии. Не остались в стороне и демографические 
процессы, переживавшие почти все 90-е годы глубокий кризис. Депопуляция, вызванная как ростом смертности, так и сокра-
щением рождаемости, продолжалась в начале ХХI века, изменив лишь свои составляющие: в начале нового века смертность 
осталась ещё сверхвысокой, тогда как рождаемость уже начала постепенно расти. Нужны были срочные меры, которые способны 
были исправить демографическую обстановку в России. В статье показано, что середина десятых годов (2014–2016 гг.) явилась 
переломным моментом бывшего сравнительного благополучия в демографическом развитии России. С 2016 г. вновь наступила 
полоса естественной убыли. Особенно значительной она стала в 2021–2022 гг. в период эпидемии коронавируса. В статье даётся 
анализ региональной дифференциации динамики рождаемости в России в десятые-двадцатые годы ХХI века и влияния на них 
мер демографической политики. Улучшение демографической ситуации, как и наступление депопуляции в этот период связаны 
с двумя факторами – изменением возрастных коэффициентов рождаемости и численностей женщин репродуктивных групп. Это 
характеризуется на основе динамики суммарного коэффициента рождаемости (СКР) за 2002–2022 гг. Бывшая в десятые и началь-
ные двадцатые годы ХХI в. динамика численности женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах сказалась на соотно-
шении темпов сокращения чисел родившихся и СКР. В 20-е годы продолжится сокращение численности женщин репродуктивного 
возраста, о чём говорят цифры о рождаемости в 80-х – 90-х годах и данные переписи 2020 г. о репродуктивных возрастах. Демог-
рафическая волна, возникшая в те годы, весьма существенно влияла и ещё будет влиять на числа родившихся в 20-е годы, но 
этим временем она не ограничится. На стыке 40-х – 50-х годов волна вновь даст знать о себе и чтобы уменьшить её последствия, 
необходимо уже сегодня принять новую достаточно продуманную демографическую политику. 

Ключевые слова: суммарный коэффициент рождаемости, депопуляция, демографическая политика, возрастные показатели рож-
даемости, числа родившихся, числа умерших, репродуктивный возраст, естественное движение населения, материнский (семей-
ный) капитал, результативность демографического движения
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Abstract
The article is devoted to the processes that took place in the 90s in the economic, social and other spheres of life of Russian society and 
shows their changes that have occurred in the new century. Demographic processes, which experienced a deep crisis for almost the en-
tire 90s, did not stand aside either. Depopulation, caused by both an increase in mortality and a decrease in the birth rate, continued at 
the beginning of the 21st century, changing only its components: at the beginning of the new century, mortality remained extremely high, 
while the birth rate had already begun to gradually increase. Urgent measures were needed that could correct the demographic situation 
in Russia. The article shows that the mid-1990s (2014–2016) was a turning point in the former comparative prosperity in the demographic 
development of Russia. Since 2016, a period of natural decline has begun again. It became especially significant in 2021–2022. during the 
coronavirus epidemic. The article provides an analysis of the regional differentiation of fertility dynamics in Russia in the tenth and twenties 
of the 21st century and the influence of demographic policy measures on them. The improvement in the demographic situation, as well as 
the onset of depopulation during this period, are associated with two factors – changes in age-specific birth rates and the number of women 
in reproductive groups. This is characterized based on the dynamics of the total fertility rate for 2002–2022. Formerly in the tenth and early 
twenties of the 21st century. The dynamics of the number of women in the most active reproductive ages affected the ratio of the rate of 
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decline in the number of births and TFR. In the 20s, the number of women of reproductive age will continue to decline, as evidenced by 
the figures on the birth rate in the 80s and 90s and the 2020 census data on reproductive ages. The demographic wave that arose in those 
years had a very significant influence and will continue to influence the number of births in the 20s. But it will not be limited to this time. At 
the turn of the 40s–50s the wave will make itself known again. To reduce its consequences, it is necessary to adopt a new, well-thought-out 
demographic policy today.
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Введение
К началу ХХI века в существенной мере завер-

шились процессы, происходившие в 90-е годы в 
экономической, социальной, да и в демографичес-
кой сферах. В экономической сфере, прежде всего, 
значительная часть промышленных предприятий 
была приватизирована, т.е. из общественной собс-
твенности трансформировалась в частную, при-
том многие из них превратились в торговые и раз-
влекательные учреждения. Об этом обстоятельно 
говорится в книге Андрея Караулова [1]. В резуль-
тате подобных манипуляций объём промышлен-
ного производства в 1993 г. сократился к уровню 
1990 г. до 45%1. Спадом производства сопровожда-
лось и сельское хозяйство. Так, поголовье крупно-
го рогатого скота, составлявшее в 1990 г. 58,8 млн, 
сократилось в 1994 г. до 48,9 млн, свиней соот-
ветственно вместо 40 млн стало 28,6 млн, овец и 
коз – вместо 61,3 стало 43,7 млн.2 В целом объём 
внутреннего валового продукта в 1996 г. состав-
лял к уровню 1990 г. минус 60%.

В 90-е годы огромных размеров достигла без-
работица (число безработных к 1996 г. возросло 
по сравнению с 1992 г. почти на 3 млн), а также 
чудовищными размерами характеризовалась 
инфляция. По данным С.В. Рогачева с начала до 
конца 1993 г. цена ржаного хлеба выросла с 22 до 
205 руб., т.е. в 9 раз [2, с. 86]. Повсеместно про-
исходило изменение структуры потребления. В 
1993 г. по сравнению с 1990 г. потребление мяса и 
мясных продуктов сократилось до 78,3%, молока 
и молочных продуктов – до 76,2%, растительного 
масла –до 68,6% и сахара – до 65,7%. Вместе с тем, 
потребление картофеля увеличилось до 119,8% 
и хлебных продуктов – до 104,2% [3, с. 197]. В те 
же годы потребление алкоголя увеличилось более 
чем на 8%. Все эти и другие процессы, происхо-
дившие вплоть до конца 90-х годов в экономичес-
кой и социальной сферах, в той или иной степени 
отражались на динамике смертности и рождае-
мости населения. 

1 Российский статистический ежегодник. 1994: Стат. сб. / 
Госкомстат. М., 1994. С. 613.

2 Там же. С. 360.

С наступлением нового столетия ситуация во 
всех сферах жизнедеятельности российского об-
щества постепенно меняется. Прежде всего, ста-
ло расти промышленное производство. Его уро-
вень в 2000 г. по сравнению с предыдущим годом 
возрос на 8,7%; то же самое – в 2005 г. – на 5,1%, 
в 2006 г. – на 6,3%, в 2007 г. – на 6,8%, и в 2008 г. 
– на 0,6%. В 2009 г. произошло снижение уровня 
к предшествующему году на 9,3%, а в 2010 г. сно-
ва рост на 8,2%, в 2011 г. – на 4,7% и в 2012 г. – на 
2,8%3. В целом, за восемь лет (2005–2012 гг.) объём 
промышленного производства увеличился на 44%. 
Хуже менялись возможности сельскохозяйствен-
ных производств. В частности, поголовье крупно-
го рогатого скота в 1990 г. составляло 57 млн го-
лов, а в 2000 г. опустилось до 27,5 млн и в 2006 г. до  
21,6 млн. Заметно лучше была динамика поголовья 
коз и овец. Их количество, составлявшее в 1990 г. 
58,2 млн голов, в 2000 г. сократилось до 15 млн,  
а затем стало ежегодно возрастать: в 2005 г. – до 
18,6 млн, в 2010 г. – до 21,8 млн и в 2012 г. – до  
24,2 млн голов. Подобная динамика и в поголо-
вье птицы. В 1990 г. было 660 млн голов, в 2000 –  
341 млн, в 2005 г. – 357 млн, в 2010 г. – 449 млн и 
в 2012 г. – 496 млн.4 В целом, о происходящих в 
начале ХХI века изменениях в сфере экономики 
можно судить по динамике внутреннего валового 
продукта, который только в первой половине 90-х 
годов сократился до 60% к уровню 1990 г. В пер-
вом десятилетии нового столетия валовый внут-
ренний продукт ежегодно (за исключением 2009 г.)  
возрастал к предыдущему году на 5–8%. Так, в 2005 г. 
он увеличился на 7,6%, в 2006 г. – на 8,3%, в 2008 г. – 
на 5,7%, в 2009 г. сократился до 92,4%, в 2010 вновь 
возрос на 4,6% и в 2011 г. – на 5,4%.5 В те же началь-
ные годы нового столетия в стране заметно улучши-
лась и финансовая ситуация. В частности, в 2005 г. 
был бюджетный профицит (1759 млрд руб.), в 2010 
– дефицит (1584,7 млрд), а уже в 2011 и 2012 годы – 
вновь профицит (860,7 и 260,4 млрд руб.). В эти же 

3 Регионы России. Социально-экономические показате-
ли. 2013: Стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 584.

4 Там же. С. 396.
5 Там же. С. 378.
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годы заметно снизился и внешний долг России. 
Если он составлял ещё в 2000 г. 116,7 млрд долл., 
то в 2005 г. сократился до 71,1 млрд, а в 2010 г. – до 
34,5 млрд долл.

Улучшение экономической и, соответственно, 
финансовой ситуации в стране не могло не ска-
заться на положительных сдвигах, происходящих 
в социальной сфере [3, с. 66]. Прежде всего, су-
щественно сократилась безработица. В 2000 г. 
численность безработных составляла 7700 тыс. 
человек, к 2005 г. она сократилась до 6242 тыс. и 
в 2012 г. – до 4131 тыс. человек. Соответственно, 
в эти годы повысился и жизненный уровень насе-
ления России. Если ещё в 2000 г. численность на-
селения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума достигала 29%, то уже в 
2005 г. эта цифра снизилась до 17,8%, а в 2010 г. до 
12,5%, т.е. в 2,3 раза.6

В 2000 г. реальные денежные доходы россий-
ского населения выросли по отношению к 1999 г. 
до 113,4%, в 2005 г. к 2004 г. – до 111,7% и в 2010 г. 
к 2009 г. – до 105,4%. Особенно улучшилось поло-
жение в жилищном строительстве. Если в 2000 г. 
было введено 30,3 млн кв. м. жилья, что более чем 
в 2 раза меньше, чем это было в 1990 г., то уже в 
2005 г. было введено 43,6 млн, а в 2011 г. – 62,3 млн 
кв. м., т.е. даже больше, чем в 1990 г. 

В статье изучается проблема региональной 
динамики рождаемости населения России. Де-
мографические процессы, переживавшие поч-
ти все 90-е годы глубокий затяжной кризис, 
были обусловлены ухудшением компонентов 
воспроизводства населения [4]. Процессы рож-
даемости, как и другого компонента воспроиз-
водства населения – смертности, происходив-
шие в 90-е годы, и затем в течение первой чет-
верти нового столетия не только стали активно 
изучаться, но, что ещё более важно, в ХХI веке 
регулярно освещаться в научной литературе. 
В списке источников, указываемых в статье, 
приводится малая часть тех монографий, кото-
рые были подготовлены при участии наиболее 
крупного специалиста, предметом исследова-
ний которого уже многие годы является рож-
даемость. Речь идёт об В.Н. Архангельском.  
С его участием ИСПИ РАН, а в последние годы 
ИДИ РАН издали более десятка монографий, 
только указанных в списке [5-11]. В разделах, на-
писанных В.Н. Архангельским, а также в ряде его 
научных статей, приводится колоссальный объ-
ём статистической и социологической инфор-
мации и даются ответы на многие вопросы, свя-
занные с динамикой рождаемости (в том числе, 
и в регионах страны) в последние десятилетия. 

6 Регионы России. Социально-экономические показате-
ли. 2013: Стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 36.

В самой первой демографической работе, издан-
ной в 2001 г., автором раздела по рождаемости 
была А.Д. Захарова, как и В.Н. Архангельский, 
выпускница статистического института. Позже 
уже в десятые годы по проблемам рождаемости 
были опубликованы работы О.Л. Рыбаковского 
в соавторстве с О.А. Таюновой [12] и позже –  
с Фадеевой Т.А. [13]. По проблемам рождаемос-
ти опубликован также ряд работ, авторами кото-
рых являются учёные МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Высшей школы экономики и др. 

Объектом исследования данной статьи яв-
ляются происходившие первую четверть ХХI 
века процессы воспроизводства населения, од-
ним из которых является рождаемость. В свою 
очередь, цель исследования состоит в выявле-
нии региональной дифференциации уровней 
рождаемости и связи её динамики с осущест-
влением новых мер демографической полити-
ки, а также изменениями численности женщин 
репродуктивного возраста. В соответствии с 
этой целью задачи исследования заключаются: 
в группировке регионов в зависимости от уров-
ня суммарного коэффициента рождаемости с 
их последующим сопоставлением для периодов, 
разных по характеру демографического разви-
тия; в выявлении влияния на региональные 
уровни рождаемости реализации новых мер де-
мографической политики и ситуации в демог-
рафической сфере в период 1-го и 2-го этапов 
депопуляции; в оценке возможных изменений 
рождаемости в связи с продолжением действия 
демографических волн. 

Научная новизна и значимость представлен-
ного исследования заключается в том, что в от-
личие от тех публикаций, которые вышли даже 
уже в новом столетии, в ней сопоставляется сум-
марный коэффициент рождаемости (СКР) всех 
групп регионов за двадцатипятилетний период 
демографического развития страны: до введения 
новых мер демографической политики, во время 
действия новых мер стимулирования роста рож-
даемости и в то время, когда стала затухать ре-
зультативность этих мер.

Методы исследования включали в себя пе-
риодизацию характера демографического раз-
вития; этапизацию депопуляции населения; 
группировку регионов, сопоставление уровня 
и динамики демографических процессов в раз-
ные периоды развития России и их возмож-
ного развития на стыке 40-х – 50-х годов и др. 
Результаты представленного исследования ос-
нованы на анализе официальных документов, 
данных Росстата, изучении наиболее известных 
публикаций российских учёных по изучаемой 
проблеме. 
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Новая демографическая политика в России 
и её влияние на рождаемость населения
Депопуляция, т.е. естественная убыль, вы-

званная как ростом смертности, так и сокращени-
ем рождаемости, продолжавшаяся с 1992 г. вплоть 
до начала ХХI века, изменила свои составляющие: 
в начале нового века смертность осталась ещё 
сверхвысокой, тогда как рождаемость начала пос-
тепенно расти (таблица 1). 

За семь лет (2000–2006 гг.) число родив-
шихся увеличилось на 264,9 тыс., т.е. в среднем 
ежегодно прирастало по 37–38 тыс. [5, c. 13]. В 
это же время числа умерших, превысив в 1999 г. 
отметку в 2,1 млн, а в последующие шесть лет –  
2,2–2,3 млн человек в год, продолжали определять 
естественную убыль, величина которой вплоть до 
2005 г. составляла 850–950 тыс. О результативнос-
ти естественного движения, учитывающего оба 
его компонента (рождаемость и смертность), сви-
детельствуют следующие данные [6]. В 1999–2001 

гг. на каждую тысячу родившихся умирало свыше 
1,7 тыс. человек. В 2002–2003 гг. КРЕД (коэффи-
циент результативности естественного движе-
ния) сократился до величины ниже 1,6 тыс. и в  
2004–2005 гг. – до 1,5 тыс. Тем не менее, это 
сокращение ещё не характеризовало прибли-
жения естественного движения к демографи-
ческому благополучию [12, c. 14]. Оно скорее 
говорило о том, что нужны срочные меры, ко-
торые способны исправить демографическую 
ситуацию в России. Тем более, что для этого в 
России уже сформировались соответствующие 
социально-экономические условия. К тому же и 
население в начале ХХI столетия, скорее всего, 
уже адаптировалось к изменившимся жизнен-
ным реалиям, чего не было в 90-е годы, осо-
бенно в их начале, когда ломались привычные 
устои и не вполне цивилизованными методами 
создавались условия, не гарантировавшие все-
общего благоденствия.

Таблица 1
Динамика естественного движения населения в 1999–2006 гг., тыс. человек

Table 1
Dynamics of Natural Population Movement in 1999–2006, Thousand People

Годы Числа родившихся Числа умерших Естественная убыль, прирост КРЕД**
1999 1214,7 2144,3 -929,6 1765
2000 1266,8 2225,3 -958,5 1756
2001 1311,6 2254,9 -943,3 1719
2002 1397,0 2332,3 -935,3 1669
2003 1477,3 2365,8 -888,5 1602
2004 1502,5 2295,4 -792,9 1527
2005 1457,4 2303,9 -846,6 1581
2006 1479,6 2166,7 -687,1 1464

**Коэффициент результативности естественного движения населения, представляющий отношение числа умер-
ших к числу родившихся в расчёте на 1000 человек.

Источник: Демографический ежегодник России. 2013: Стат. сб. / Росстат. М., 2013. C. 65.

В связи со сказанным поручение Президента 
России в январе 2000 г. подготовить Концепцию 
демографического развития оказалось весьма 
своевременным7. В соответствии с этим поруче-
нием в сентябре 2001 г. Правительством России 
была одобрена Концепция демографического 
развития РФ на период до 2015 г. Вслед за одоб-
рением Постановлением Правительства в 2002 г. 
этой Концепции началась разработка подобных 
документов в ряде субъектов Российской Федера-
ции. Во многих регионах стали разрабатываться 
программы демографического развития. В этих 
программах был отражен накопленный огром-
ный опыт разработки часто оригинальных мер по 
стимулированию рождаемости. В частности, при 

7 Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному 
собранию / Парламентская газета. № 128(508). 11 июля 2000 г.

рождении ребёнка определённой очередности в 
ряде регионов открывались на детей накопитель-
ные лицевые счета.

Все принимавшиеся региональные меры в об-
ласти повышения рождаемости были всего лишь 
«полумерами». Во второй половине ХХI века Пре-
зидентом РФ в ежегодном обращении к Феде-
ральному Собранию была дана оценка развитию 
демографической ситуации в стране и сказано о 
необходимости создания надлежащих условий и 
стимулов роста рождаемости, в числе которых в 
качестве основного назван материнский капитал8. 
Вслед за предложениями Президента в 2007 г. была 
одобрена президентским указом «Концепция де-

8 Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному 
собранию // regnum.ru: [сайт]. 10 мая 2006. URL: http://www.
regnum.ru/news/637297.html?forprint10/05/2006 (дата обра-
щения: 01.03.2024).
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мографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», т.е. почти на двадцати-
летний период. В этой концепции, как и в преды-
дущей, были определены цель, задачи и направле-
ния проведения демографической политики, т.е. 
всё то, что составляет содержание этого инстру-
мента. Собственно демографическая политика – 
это система общепринятых на уровне властных 
структур (в данном случае президентского указа) 
идей и концептуально объединённых средств,  
с помощью которых государство и другие обще-
ственные институты предполагают достижение 
в демографическом развитии страны постав-
ленных целей. Наряду с новой «Концепцией…» 
был одобрен и начал реализовываться комплекс 
новых мер государственной помощи семьям с 
детьми. Следует сказать, что ряд принятых мер 
разработчиками был заимствован из того набора, 
который осуществлялся в стране в соответствии 
с Постановлением «О мерах по усилению госу-
дарственной помощи семьям, имеющим детей», 
принятым ЦК КПСС и СМ СССР в январе 1981 г. 
Меры этого Постановления оказались доста-
точно результативными для 1982–1988 гг. После  
1982 г. вплоть до 1988 г. числа родившихся еже-
годно превышали величины в 2,4–2,5 млн, а СКР 
с 1982–1983 г. вплоть до 1989 г., т.е. семь лет, пре-
вышали отметку 2. 

К числу мер, начавших применяться с января 
2007 г., относится повышение размеров пособия 
женщинам (включая работающих и неработа-
ющих) по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет [7, c. 56]. Его минимальная 
величина была установлена в 1,5 тыс. руб. в пери-
од по уходу за первым ребёнком и 3,0 тыс. руб. –
за вторым и последующими детьми. Были также 
введены частичная компенсация оплаты за со-
держание детей в государственных дошкольных 
образовательных учреждениях, меры по улучше-
нию оказания медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов и диспансерного 
наблюдения ребёнка в течение первого года жиз-
ни, увеличена стоимость родового сертификата, 
расширено строительство перинатальных цен-
тров. К числу мер, направленных на стимулиро-
вание рождения вторых и последующих детей, 
относится усиление материальной поддержки се-
мей при рождении и воспитании детей, развитие 
учреждений родовспоможения, стимулирование 
устройства на воспитание в семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также повышение занятости женщин, имеющих 
малолетних детей, организация их профессио-
нальной подготовки и переподготовки. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что среди 
всех федеральных и региональных мер наиболее 

важной явился материнский (семейный) капитал, 
предоставляемый семьям при рождении второго 
и последующих детей. Из всех тех, кто получил 
материнский капитал до начала 2013 г., 97% реши-
ли использовать его на различные формы улуч-
шения жилищных условий. Это оказалось основ-
ной мерой. С началом 2007 г. все последующие  
8 лет ежегодные числа родившихся и суммарные 
коэффициенты рождаемости возрастали, причём 
в значительно большей мере, чем это было в пред-
шествующие 2000–2006 гг. (таблица 2). 

Если в 2000–2006 гг. прирост СКР к 1999 г. соста-
вил 0,139, то в 2007–2015 годы к исходному 2006 г. 
– 0,472. В начальные шесть лет в среднем за год при-
бавлялось по 0,023, а в последующие девять лет при-
растало в среднем за год по 0,052, т.е. в 2,3 раза боль-
ше. За период 2007–2015 гг. лишь в 2013 и 2015 годах 
было небольшое сокращение чисел родившихся (на 
6 и 2 тыс.), тогда как в остальные годы был, хотя и 
различный, но всё же прирост величин. Наиболь-
ший прирост пришелся на 2007, 2008 и 2012 годы 
(8,8; 6,5 и 5,8%). Числа родившихся в наиболее про-
дуктивных возрастах (20–34 года) в 2015 г. превыси-
ли уровень исходного 2006 г. почти на 40% (39,8%). 
В этот же период непрерывно вплоть до 2015 г. рос и 
СКР, притом наибольшие темпы пришлись на те же 
годы (5,1; 6,1 и 6,9%). В целом в 2015 г. относительно 
2006 г., т.е. в течение девяти лет, число родившихся 
увеличилось на 31,1%. В это же время СКР возрос на 
36,2%. На несовпадение динамики СКР и численнос-
ти родившихся повлияли различия соотношений 
между возрастными показателями рождаемости и 
численностью женщин соответствующих возрастов 
[8]. В данном случае динамика возрастных коэффи-
циентов рождаемости и определила больший при-
рост СКР по сравнению с числами родившихся. 

С началом реализации новых мер демографи-
ческой политики выросла не только численность 
родившихся, но и увеличилась среди них доля вто-
рых и последующих за ними рождений. Так, при-
бавка суммарного коэффициента рождаемости по 
вторым рождениям в 2007 году в 17 раз превышала 
прибавку по первым рождениям. Собственно по-
добное было и в 80-е годы [3, c. 40–43]. О том, что 
меры демографической политики в большей мере 
повлияли на увеличение вторых рождений, чем 
на рождение первых, свидетельствует и динамика 
возрастных коэффициентов рождаемости во всех 
трёх основных группах женщин. В 2007 г. показа-
тели рождаемости у женщин в возрасте 20–24 г. 
выросли на 1,9%, в 25–29 лет – на 10,8% и в 30–34 г. 
– на 16,1%. Все 9 лет, когда повышались СКР и 
числа родившихся, росли и возрастные показа-
тели рождаемости, однако разными темпами, что 
меняло их соотношения: вклад группы 20–24 года 
сокращался, а групп 25–29 и 30–34 года рос.
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Таблица 2
Динамика показателей рождаемости населения России в 2006–2015 годы

Table 2
Dynamics of Birth Rates of the Russian Population in 2006–2015

Годы
Числа 

родившихcя 
тыс. чел.

Прирост, 
убыль, в % 

к пред. году

Родились у лиц в возрасте, 
тыс. чел. Родились в возрасте 

20–34 года, тыс. чел. СКР Прирост, убыль, 
в % к пред. году20–24 25–29 30–34

2006 1480 100,0 531,0 434,3 244,3 1209,6 1,305 100,0
2007 1610 8,8 549,3 487,8 287,6 1324,7 1,416 5,1
2008 1714 6,5 561,6 530,2 322,8 1414,6 1,502 6,1
2009 1762 2,8 552,8 563,0 346,4 1462,2 1,542 2,7
2010 1789 1,5 526,9 590,2 370,9 1488,0 1,567 1,6
2011 1797 0,4 510,2 603,8 379,9 1493,9 1,582 1,0
2012 1902 5,8 502,8 658,3 419,1 1580,2 1,691 6,9
2013 1896 -0,3 458,9 667,9 439,1 1565,9 1,707 0,9
2014 1943 2,5 426,2 669,9 478,0 1574,1 1,750 2,5
2015 1941 -0,1 490,8 695,7 504,7 1691,2 1.777 1,5

Источники: Демографический ежегодник России. 2013: Стат. сб. / Росстат. M., 2013. С. 134, 90; Демографический 
ежегодник России. 2019: Стат. сб. / Росстат. M., 2019. С. 37, 45, 57.

За рассматриваемые годы не только увеличи-
лись возрастные показатели, но и возрастала чис-
ленность женщин в возрасте 20–34 года, причём 
особенно значительно группа 25–29 лет. Росста-
том численность женщин, входящих в различные 
группы возрастов, определяется как «отношение 
числа родившихся живыми за год у женщин дан-
ной возрастной группы к среднегодовой числен-
ности женщин этого возраста…»9. По сути, чис-
ленность населения каждой возрастной группы 
равна отношению числа родившихся живыми в 
этой группе женщин к их возрастному коэффи-
циенту. Выполненные по этой схеме расчёты по-
казывают, как менялись численности женщин 
в возрасте 20–34 гг. и происходившие структур-
ные изменения с 2007 по 2015 гг. В частности, в 
возрастной группе 20–24 года число родившихся 
практически оставалось тем же, хотя численность 
женщин этого возраста сократилась более чем на 
0,5 млн, в группе 25–29 лет и число рождений, и 
численность женщин этого возраста одновре-
менно увеличивались, наконец, в группе 30–34 гг.  
увеличению чисел родившихся в 1,7 раза соот-
ветствовала прибавка 750 тыс. женщин данного 
возраста. Очевидно, что динамика чисел родив-
шихся, в определённой мере, зависит от колеба-
ний численности женщин того или иного возрас-
та, тогда как СКР – только от величин повозрас-
тной рождаемости [9, c. 58]. Этим, собственно, и 
объясняется то, что СКР в 2015 г. был больше, чем 
в 2006 г., на 36,2%, а числа родившихся – на 39,8%.

В 2006 г. среднее для России значение СКР со-
ставляло 1,305. Оно за 2007 г. увеличилось на 0,111 

9 Демографический ежегодник России. 2013: Стат. сб. / 
Росстат. M., 2013. С. 132.

и достигло 1,416. Для сравнения, за 2000–2006 гг. 
СКР возрос на 0,148 или на 0,025 в среднем за год, 
или меньше в 4,4 раза. Нет смысла говорить, что 
2007 г. был наиболее результативным для новой 
демографической политики. Это же относится и 
к регионам, только за одним исключением: в них 
изменение величин СКР происходило весьма  
различающимися темпами. Регионы России по 
уровням СКР для 2007 г. распределены по шести 
группам. Первая группа – с минимальными раз-
мерами СКР, не превышавшими 1,3, включает 
13 регионов. Группу составляют: Ленинградская 
область (1,06), города Москва (1,1) и Санкт-Пе-
тербург (1,14), Тульская область (1,15), Мордовия 
(1,18), Воронежская область (1,19) и Московская 
область (1,2). У этих семи регионов с наименьши-
ми значениями СКР в 2007, как и в предшеству-
ющих годах, годовой прирост суммарного коэф-
фициента рождаемости не превышал 0,04–0,07. 
В остальных регионах этой группы СКР в 2007 г. 
оказался в интервале 1,21-1,3. В шести областях 
этой группы СКР был равен: в Смоленской – 1,23; 
в Ульяновской – 1,24; в Тамбовской – 1,25; в Рос-
товской – 1,29; в Нижегородской и Пензенской по 
1,3. Годовые приросты СКР у этих областей (ис-
ключение Ульяновская область, у которой прирост 
самый низкий в группе –0,07) составили от 0,08 до 
0,13. Можно допустить, что новые меры демогра-
фической политики, вступившие в силу в 2007 г., 
эти регионы затронули в наименьшей степени.

Во вторую группу со значениями СКР 1,31–1,4 
входит 20 регионов, среди них – Магаданская и 
Самарская области (у них СКР 1,32), Рязанская, 
Ивановская и Саратовская области (1,33), Бел-
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городская, Калужская, Орловская и Ярославская 
области (1,34), Магаданская область (1,35), Брян-
ская, Владимирская и Липецкая области (1,36), 
Волгоградская область (1,37), Республика Татарс-
тан и Ставропольский край (1,38), Томская и Но-
восибирская области (1,39), а также Псковская и 
Калининградская области (1,4). Годовая прибавка 
СКР в этой группе составила у 14 регионов от 0,11 
до 0,4 (у 6 регионов), и ещё в 6 регионах от 0,03 
до 0,08. В этой группе наименее затронутыми но-
выми мерами повышения рождаемости являются 
Липецкая, Орловская, Ярославская, Самарская и 
Мурманская области.

Третья достаточно большая группа включает 
22 региона, у которых СКР в 2007 г. составил от 
1,41 до 1,5. В Карелии, Курской области и При-
морском крае СКР был равен 1,41; в Тверской  
области и Красноярском крае по 1,42; в Омской 
области – 1,43; в Свердловской области, Алтайс-
ком и Хабаровском краях – 1,44; в Новгородской 
и Кировской областях, а также Краснодарском  
крае – 1,45, в Костромской и Челябинской об-
ластях – 1,46. Наиболее высокие в этой группе 
показатели СКР были у Республики Марий Эл,  
в Камчатском крае и Волгоградской области 
(1,47), Сахалинской области и Республике Коми 
(1,48), а также в Чувашии, Кемеровской и Архан-
гельской областях (по 1,5). В 12-ти регионах этой 
группы годовая прибавка СКР составила от 0,11 
до 0,17, в остальных прибавка близка к значени-
ям в предыдущей группе. Наиболее значительный 
прирост СКР был в Алтайском крае (0,17), в Чува-
шии, Омской и Курской областях (0,15), наимень-
шие показатели – в Вологодской области (0,08) 
и трёх районах Дальнего Востока: Хабаровском 
крае, Сахалинской области (по 0,08) и Камчатс-
ком крае (0,05). 

В четвёртую группу включены регионы с ве-
личиной СКР 1,51–1,7. Их – 16, в т.ч. от 1,51 до 1,6 
девять, от 1,61 до 1,7 семь. Это географически и 
этнически весьма разнообразная группа, в пер-
вую её часть входят Пермский край (1,52), Кабар-
дино-Балкария и Амурская область (1,54), Кара-
чаево-Черкессия (1,55), Удмуртия (1,57), Адыгея 
(1,58), а также Курганская и Еврейская автоном-
ная области (1,59). Вторую часть составляют Яма-
ло-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО (1,61), 
Тюменская область (1,62), Башкортостан (1,63), 
Хакасия (1,64), а также Иркутская и Астраханс-
кая области (1,67). Годовой прирост СКР в этой 
группе достаточно разбросан: в Республиках Се-
верного Кавказа, Поволжья и даже Сибири он ко-
леблется от 0,17 (Удмуртия) до 0,24 (Кабардино-
Балкария). В эту вилку попадает из всех осталь-
ных районов только Иркутская область (0,19).  
В остальных районах прирост составил от 0,1–0,11 

(Амурская область и ЯНАО) до 0,16 (Курганская 
и Оренбургская области). Исключением является 
Ханты-Мансийский АО, прирост СКР в котором 
был 0,09.

Пятая и шестая группы включают соответствен-
но 8 и 4 региона. Это за исключением Ненецкого АО 
(у него СКР достиг 2-х), все остальные районы от-
носятся к Северному Кавказу (в них входит также 
Калмыкия с СКР 1,74) и азиатской России (Сибирь 
и Дальний Восток). Среди тех регионов, у которых 
СКР был 1,71 и выше, но не превышал 2,0, также ока-
зались: Северная Осетия (1,71), Забайкальский край 
(1,72), Дагестан (1,81), Чукотский АО (1,83), Бурятия 
(1,184) и Якутия (1,91). У четырех остальных СКР 
либо сохранились на уровне, превышающим 2, либо 
их достигли. В числе двух первых Ингушетия (2,22) 
и Алтай (2,34), а вторых – республики Тыва (2,69) и 
Чеченская (3,18). В Ненецком АО, Бурятии, Якутии, 
Забайкальском крае, а также Дагестане, Калмыкии 
и Северной Осетии прирост СКР находился в вилке 
0,11 (Забайкальский край) – 0,21 (Северная Осетия). 
В это же время приросты СКР составили в Ингуше-
тии 0,23; в республиках Алтай и Чеченская по 0,37,  
а также в Тыве 0,57. Исключением не только для 
этих двух, но и всех остальных явился прирост СКР 
в Чукотском АО – он оказался даже ниже на 0,05, 
чем минимальное значение в первой группе, где в 
Ульяновской области он был 0,07.

Региональная динамика суммарных 
коэффициентов рождаемости 
в годы преодоления депопуляции в России 
(2007–2015 гг.)
Прирост суммарного коэффициента рождае-

мости в 2007 г. был самым высоким в течение всех 
9 лет, в которые продолжала давать свои положи-
тельные результаты принятая в 2006 г. демогра-
фическая политика [10]. В 2008–2015 гг. прирост 
СКР в среднем за год составлял по 0,017. Величи-
ны прироста были различными для разных реги-
онов, как, впрочем, и СКР, которые существенно 
различались не только между собой в 2015 г., но и 
почти у каждого региона с уровнем этого показа-
теля в 2007 г., не говоря уже о более раннем вре-
мени. Отсюда и распределение регионов по пер-
вым трём группам (до 1,03; от 1,31 до 1,4 и от 1,41 
до 1,5) в 2015 г. оказалось весьма своеобразным.  
В каждой группе было всего по одному региону, 
а в сумме по 3, тогда как ещё в 2007 г. таких ре-
гионов было 55. В Ленинградской области СКР 
составлял 1,29 (самый низкий в стране), в Мор-
довии – 1,36 и в Москве – 1,41. Приросты этого 
показателя у этих регионов в 2008–2015 гг. были 
достаточно большими 0,23; 0,18 и 0,31.

В четвёртую группу (от 1,51 до 1,7) вошли ре-
гионы, у которых величины СКР были в развил-
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ках 1,51–1,6 и 1,61–1,7. В составе первых оказа-
лись Тамбовская область (СКР равен 1,51), Смо-
ленская и Воронежская области (1,52), Карачаево-
Черкессия (1,54), Пензенская область (1,55), Бел-
городская область (1,56), Тульская область (1,57), 
Санкт-Петербург и Вологодская область (1,59),  
а также Орловская, Саратовская и Томская облас-
ти (1,6). В Санкт-Петербурге прирост СКР за 8 лет 
составил 0,45; в Тульской области – 0,42 и в Воро-
нежской области – 0,33. У остальных его величи-
на была меньше 0,3, но больше 0,2. Исключением 
явилась Карачаево-Черкессия, у которой был не 
прирост СКР, а его сокращение (-0,01). В числе 
вторых были Ивановская и Ростовская области 
(1,63), Ставропольский край (1,64), Брянская об-
ласть (1,65), Магаданская область (1,66), Нижего-
родская область (1,67), Московская область (1,68), 
Липецкая, Тверская и Ярославская области (1,7). 
Приросты СКР в этих регионах были значитель-
нее, чем у предыдущих, для большинства они 
превышают 0,30-0,35, а в Московской области –  
даже 0,48.

Самая многочисленная пятая группа охваты-
вает регионы с СКР, равным 1,71-2,0. Их в группе 
37, которые делятся на три части. В первой час-
ти (СКР от 0,71 до 1,8) 13 регионов: Ульяновская, 
Самарская и Мурманская области (1,71), Курская 
область и Адыгея (1,72), Владимирская и Кеме-
ровская области (1,73), Псковская область (1,74), 
Кабардино-Балкария и Калининградская область 
(1,75), Приморский край (1,76), Карелия (1,77) и 
Новгородская область (1,78). Приросты СКР у 
этих регионов в основном составили от 0,31 до 
0,39. Самый низкий прирост был в Адыгее (0,14) 
и самый высокий – в Ульяновской области (0,47). 
Ко второй части относятся регионы с величина-
ми СКР от 1,81 до 1,9. Таких регионов – 13. Среди  
них – Алтайский край (1,81), Новосибирская об-
ласть (1,82), Калмыкия (1,83), Амурская, Калуж-
ская и Челябинская области, а также Краснодар-
ский и Красноярский края (1,84), Архангельская 
область и Хабаровский край (1,85), Республика 
Татарстан, Камчатский край и Костромская об-
ласть (1,89). Приросты СКР в этой части регио-
нов находятся в вилке от 0,3 (Амурская область) 
до 0,5 (Калужская область). Исключение состав-
ляет Калмыкия, прирост у которой составил 0,09. 
К этой же группе относится и 12 регионов, у ко-
торых СКР в 2015 г. достиг 1,91–2,0. Среди них 
Омская и Кировская области, а также Чувашия 
(1,91), Вологодская область (1,92), Северная Осе-
тия (1,93), Башкортостан (1,94), Свердловская об-
ласть (1,95), Астраханская область и Ингушетия 
(1,97), Республики Хакасия и Марий Эл (1,99) и 
Республика Коми (2,0). В третьей части этой груп-
пы из 12 регионов семь составляют республики 

Северного Кавказа, Поволжья и одна – Северо-
Запада страны. У большей половины регионов 
этой группы приросты СКР составили 0,4–0,5, у 
Республик Коми и Марий Эл – по 0,52. В свою оче-
редь в Ингушетии, вместо прироста, было сокра-
щение на – 0,25. 

Шестая группа самая продуктивная, в неё вхо-
дят регионы, у которых СКР превышает цифру 
2. В четырех регионах (Иркутская и Оренбург-
ская области, Удмуртия и Чукотский АО) СКР в  
2015 г. составлял 2,01, и ещё в четырёх (Са-
халинская и Еврейская автономная области, 
Пермский край и Дагестан) был равен 2,02, 
в Забайкальском крае – 2,06, а в Ханты-Ман-
сийском АО и Тюменской области – 2,07. В 
трёх тоже разнообразных регионах этот по-
казатель достиг отметки в 2,12 (Курганская 
область) и 2,19 (Ямало-Ненецкий АО и Саха 
(Якутия)). В этот перечень попало 9 регионов 
Сибири и Дальнего Востока, в т.ч. 5 относи-
мых к северным. Остальные пять регионов – 
это Уральский ФО (Курганская область), три из 
Приволжского ФО (Удмуртия, Оренбургская об-
ласть и Пермский край), а также вернувшийся в 
группу, в которой СКР превышал 2,0, один реги-
он Северного Кавказа – Дагестан. В двух респуб-
ликах, обе из Сибири (Алтай и Бурятия), СКР со-
ставлял 2,68, а в Чеченской Республике даже 2,8 
с той лишь разницей, что его величина к уровню  
2007 г. сократилась на 0,38. И наконец, Тыва сде-
лала рывок, увеличила и без того высокий СКР 
на 0,7, и он в 2015 г. стал самым высоким в Рос-
сии – 3,39. У большей половины регионов этой 
группы прирост СКР составил от 0,4 до 0,6. 

Середина десятых годов 2014–2016 гг. яви-
лась переломным моментом бывшего сравни-
тельного благополучия в демографическом раз-
витии России. Если ещё в 2013–2015 гг. вместо 
затяжной депопуляции был хотя и небольшой, 
но всё же естественный прирост населения (на 
три года пришлось 86 тыс.), то с 2016 г. вновь на-
ступила полоса естественной убыли [6]. С этого 
года в формировании естественной убыли ста-
ли участвовать оба компонента: и смертность, и 
рождаемость10. В начале нового столетия число 
умерших составляло 2,2–2,3 млн. В 2019 г. оно 
опустилось до своего минимального значения – 
1798,3 тыс., но уже в 2020 г. вследствие эпидемии 
коронавируса взлетело до 2138,6 тыс. человек 
(увеличилась к уровню 2019 г. более чем на 340 
тыс.), а в 2021 г.достигло небывалой величины 
для всего постсоветского времени – 2441,6 тыс. 
(самое большое число было в 2003 г. (2365,8 тыс., 
т.е. на 758 тыс. меньше)). В 2022 г. с прекращени-

10 Демографический ежегодник России. 2023: Стат. сб. / 
Росстат. M., 2023. С. 37, 46.
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ем эпидемии коронавируса число умерших вер-
нулось на уровень 2016 г. и было меньше, чем в 
2015 г., на 637 тыс. 

Иной была динамика рождаемости. Здесь в 
результате сравнительно плавного сокращения 
чисел родившихся их величина в 2022 г. опусти-
лось до отметки 1304,1 тыс. против 1941 тыс. в 
2015 г. В свою очередь СКР, составивший в 2022 г. 
1,416, сократился по сравнению с уровнем 2015 г. 
(1,777) на 0,361. Напомним, что в 2015 г. СКР был 
на 0,472 больше, чем в 2006 году, предшествующе-
му началу реализации новых мер демографичес-
кой политики. 2022 год – это ещё не завершаю-
щий год сокращения рождаемости. Так, согласно 
оперативным данным, в 2023 г. число родившихся 
в России (вместе с Крымом и Севастополем) со-
ставило 1255 тыс. (сократилось к уровню 2022 г. 
больше чем на 50 тыс.). В это же время число 
умерших опустилось до отметки 1760 тыс. (такой 
величины не было после 1990 г.).

На соотношении темпов сокращения чисел 
родившихся и СКР сказалась бывшая в десятые и 
начальные двадцатые годы ХХI в. динамика чис-
ленности женщин в наиболее активных репро-
дуктивных возрастах. Первые в 2022 г. уменьши-
лись к уровню 2015 г. до 67,2%, а вторые – всего 
до 79,7%. В 20-е годы продолжится сокращение 
численности женщин репродуктивного возрас-
та, в т.ч. и в наиболее продуктивных группах. 
Об этом говорят разные данные. Прежде всего, 
об этом свидетельствуют цифры о рождаемости 
в 80-х – 90-х годах. В последнее советское время, 
когда осуществлялись меры, направленные на по-
вышение рождаемости, принятые в 1981 г., числа 
родившихся в 1982–1988 гг. находились на уров-
не 2,4–2,5 млн [3]. Женщины этих лет рождения 
и формировали наиболее активные репродук-
тивные возраста уже с начала нового столетия.  
В 2008 г. те, кто родился в 1988–1984 гг., состави-
ли возрастную группу в 20–24 года, через 5 лет в  
2013 г. им было 25–29 лет (наиболее продуктив-
ные возраста) и т.д. В свою очередь те, кто ро-
дился в 1995–2001 гг. (их было в среднем за год  
1,4 млн меньше, чем в 80-е годы) в 2015 г. обра-
зовали возрастную группу 20–24 года [13, c. 127].  
В 2020 г. они составили группу в 25–29 лет. Дру-
гим источником данных о репродуктивных воз-
растах в 20-е годы являются материалы последней 
переписи населения. В 2021 г. женщин в возрасте 
20–24 года было 3327 тыс., в 25–29 лет – 4033 тыс. 
и в 30–34 года – 6015 тыс., а всего 13,4 млн.  
В 2026 г. их должно быть меньше даже тех цифр, 
которые оказываются в результате простой пе-
редвижки возрастов. Уточнение в цифры вносит 
повозрастная смертность [11]. С учётом этого по-

лучаются такие примерные цифры (тыс.): 0 3510, 
3275 и 3930, а всего 10,7 млн. В 2031 г. эти циф-
ры составят: 4015, 3453 и 3100, а всего женщин  
в возрасте 20–34 года будет 10,6 млн. В 2026, 
как и в 2023 г., численность женщин в возрасте  
20–34 годы окажется меньше, чем в 2021 г.,  
на 2,3 млн. 

Учитывая наступающие демографические 
трудности в стране, Президент РФ в своём 
Послании Федеральному собранию 29 февраля  
2024 г.11 подчеркнул, что ныне поддержка семей 
с детьми является фундаментальным нравствен-
ным выбором. Это положение дополнено рядом 
конкретных инициатив. В их числе: сохранение 
ежемесячного пособия для семей с невысокими 
доходами, причём от беременности женщины 
до достижения ребёнком 17 лет; продление про-
граммы семейной ипотеки до 2030 года, сохране-
ние её основных базовых параметров; продление 
до того же года погашения части ипотечного 
кредита при рождении третьего ребёнка; увели-
чение вдвое налогового вычета на второго, тре-
тьего и каждого последующего ребёнка; продле-
ние действия программы материнского капитала 
до 2030 года и др. Всё это и многое другое, скорее 
всего, скажется на динамике СКР, но, к сожале-
нию, не на числах рождений, которые во многом 
будут зависеть от сокращающихся контингентов 
женщин репродуктивного возраста (ежегодно во 
второй половине 20-х и начале 30-х годов не ме-
нее, чем на 1/5). 

Заключение
Демографическая волна, возникшая в 80–90-е 

годы прошлого столетия, весьма существенно 
влияла и ещё будет влиять на числа родившихся 
в 20-е годы нынешнего столетия. К тому же этим 
временем она не ограничится. Можно ожидать, 
что на стыке 40-х – 50-х годов волна вновь даст 
знать о себе. Чтобы уменьшить последствия де-
мографической волны в середине ХХI века, не-
обходимо уже сегодня принять продуманную 
достаточно результативную демографическую 
политику, учитывающую, с одной стороны, вре-
менные и пространственные для России рамки, 
а с другой стороны, этническую, возрастную 
и генетическую структуры населения разных 
регионов страны. Об этом разнообразии сви-
детельствует динамика роста и сокращения 
СКР в регионах с разным составом населения и 
разным расположением на территории страны 
(таблица 3)

11 Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному 
собранию // kremlin.ru: [сайт]. 29 февраля 2024. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/transcripts/73585 (дата обра-
щения: 01.03.2024).
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Таблица 3 
Динамика суммарных коэффициентов рождаемости разных групп регионов в 1990–2022 гг.

Table 3
Dynamics of Total Fertility Rates of Different Groups of Regions in 1990–2022

Группы СКР 1990 г. 1999 г. 2006 г. 2015 г. 2022 г.
До 1,2 включительно Х 49 17 х 12

1,21–1,3 Х 16 25 1 12
1,31–1,4 1 4 18 1 11
1,41–1,6 3 4 12 13 29
1,61–1,8 14 4 6 24 12
1,81–1,9 17 2 х 13 2
1,91–2,0 14 Х 1 12 1

2,1 и более 29 Х 3 18 3
Всего регионов 78 79 83 82* 82*

*отсутствует Ненецкий АО.

Источник: на основе данных Росстата. 

В 1990 г. был один район с величиной СКР 
больше 1,31, в 1999 г. их было 49, в т.ч. у 8 районов 
СКР был ниже 1,0, у 17-ти от 1,01 до 1,1, у 24 – от 
1,11 до 1,2 и у 16-ти – от 1,21 до 1,3. Всего таких 
регионов было 65 из 79. Наоборот, если регио-
нов с СКР, превышавших 2,0 в 1990 г., было 29, то  
в 1999 г. – 0. Не было и регионов с вилкой СКР 
от 1,91 до 2,0. С 2006 г. картина хотя и медленно, 
но стала меняться. Теперь регионов с СКР 1,4 и 
меньше стало 60 (число тех, что меньше 1,2 в  
2006 г. стало 17 против 49 в 1999 г.), а превышаю-
щих 1,9 – четыре, в т.ч. три со значениями боль-
шими 2-х. Ещё значительнее изменилась картина 
в 2007–2015 гг. В последнем году, когда отсутство-
вала депопуляция (2015 г.), расположение регио-
нов к наименьшим и наибольшим значениям СКР 

приблизилось к тому, что было в 1990 г. У пяти 
регионов, все они из Сибири (в т.ч. и Ямало-Не-
нецкий АО) и Дальнего Востока, величина СКР 
превышала 2,19. В 2015 г. всего 15 регионов име-
ли значения СКР ниже 1,6. Картина существенно 
изменилась к 2022 г. В 64 регионах СКР оказались 
ниже 1,6 и лишь у 6-ти – больше 1,8. Районов,  
у которых СКР превышал 2, было всего три,  
в числе которых Чеченская Республика (2,74), 
Тыва (2,54) и Республика Алтай (2,07). В свою 
очередь самые низкие показатели были в Ленин-
градской области (0,87), Мордовии (1,03) и Смо-
ленской области (1,08). Наибольшие различия в 
распределении регионов по группам и их динами-
ку вносят этнический состав населения и место-
положение субъектов РФ. 
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Аннотация
Статья посвящена отношению к образованию современного трудоспособного человека. В настоящее время на рынке труда на-
блюдается парадоксальная ситуация – с одной стороны, присутствует сильнейшая нехватка персонала, а с другой стороны – воз-
растают требования работодателей к уровню подготовки и компетенциям работников. В связи с этим встаёт вопрос ценности и 
значимости образования для работников различных социально-демографических характеристик. На основании анкетного опроса 
работников разных сфер деятельности Республики Татарстан (n=1271) и глубинного интервью (n=17), а также вторичного анализа 
данных всероссийских опросов, проведённых ВЦИОМ на тему данной работы, было рассмотрено значение как основного, так и 
дополнительного образования для работников различных социально-демографических характеристик (пол, возраст, уровень обра-
зования и должности) и занятых в разных сферах деятельности – от работников промышленности до собственников бизнеса. На 
основании полученных данных выявлено, что основное высшее образование в большей степени ценят представители старшего 
возраста, уделяя внимание не только его фактическому наличию, но и качеству. Частота получения дополнительного образова-
ния и планы на обучение в дальнейшем не имеют существенной связи с возрастом респондентов и в большей степени зависят 
от сферы деятельности и должности опрашиваемых. Наибольшую готовность к дополнительному образованию демонстрируют 
собственники бизнеса. Среди наёмных работников планируют в ближайших год получать дополнительное образование чаще всего 
работники образования, представители бюджетной сферы и сферы информационных технологий, а реже всего о планах на полу-
чение дополнительного образования говорили работники сферы промышленности и сферы торговли.
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Abstract
The article is devoted to the meaning and role of education for the work activity of a modern person. Currently, there is a paradoxical 
situation in the labor market – on the one hand, there is a severe shortage of personnel, and on the other hand, employers’ demands for the 
level of training and competencies of employees are increasing. In this regard, the question of the value and significance of education for 
workers of various socio-demographic characteristics arises. Based on a questionnaire survey of workers in various fields of activity in the 
Republic of Tatarstan (n=1271) and in-depth interviews (n=17), as well as secondary analysis of data from all-Russian surveys conducted 
by VTsIOM on the topic of this work, the importance of both basic and additional education for workers was considered of different ages 
and different fields of activity – from industrial workers to business owners. Based on the data obtained, it was revealed that basic higher 
education is more valued by older people, paying attention not only to its actual availability, but also to the quality of receipt. The frequency 
of receiving additional education and plans for further training does not have a significant connection with the age of the respondents, and 
largely depends on the field of activity and position of the respondents. Business owners demonstrate the greatest readiness for additional 
education. Among hired workers, those most likely to plan to receive additional education in the coming year are education workers, 
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plans to receive additional education.
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Е.А. Алексеева

Введение
На сегодняшний день на рынке труда наблю-

дается парадоксальная ситуация. С одной сто-
роны, нехватка персонала, настоящий кадровый 
голод проникли практически во все сферы эко-
номики и по данным института экономической 
политики Е.Т. Гайдара достигли своего максиму-
ма за последние 30 лет. Об этом свидетельствует 
опрос, проведённый в III квартале 2023 года, со-
гласно которому 42% руководителей сообщили о 
нехватке сотрудников1. Схожие данные даёт Мо-
ниторинг предприятий2, который на регулярной 
основе проводит Банк России и согласно которо-
му в III квартале 2023 г. проблема нехватки пер-
сонала усилилась по сравнению с предыдущим 
кварталом как в целом по экономике, так и во 
всех основных отраслях. Нехватка работников в 
III квартале 2023 г. обновила локальный минимум 
с I квартала 2020 года, наиболее остро дефицит 
кадров продолжают испытывать предприятия об-
рабатывающих производств, промышленность, 
сельское хозяйство. 

С другой стороны, несмотря на все сложности 
рынка труда, работодатели не спешат брать «всех 
подряд» и готовы тратить время и предлагать 
более выгодные условия, лишь бы найти «того 
самого», компетенции которого будут соответс-
твовать необходимым требованиям. Основная 
причина такой «разборчивости» – вступившая в 
свои права цифровизация, которая подтолкнула 
российскую экономику и, в частности, промыш-
ленность к серьёзной модернизации. Современ-
ное производство – это высокотехнологичные 
предприятия по изготовлению электромобилей, 
атомных ледоколов или среднемагистральных 
пассажирских самолётов. Повышение требова-
ний к профессиональным навыкам работников 
промышленности – особенность не только рос-
сийской экономики, общие глобальные тренды 
ставят в схожие условия работодателей разных 
стран, больших и малых городов, всех, кто пыта-
ется выжить и развить свой бизнес, подчиняясь 
требованиям сегодняшних реалий [1].

Работники современных промышленных 
предприятий – это квалифицированные кадры, 
обладающие, с одной стороны, необходимыми 
теоретическими знаниями, а с другой – способ-
ные эти знания применять и гибко реагировать 
на изменения. Кажется, что сам рынок труда со 
стремительным развитием технологий и сокра-

1 Уровень кадрового голода в промышленности установил но-
вый рекорд // rbc.ru: [сайт]. 03.08.2023. URL: https://www.rbc.ru/
economics/03/08/2023/64ca54369a7947ee430b0975?ysclid=lnu9
8vxuwi80411263 (дата обращения: 11.11.2023).

2 Мониторинг предприятий. № 10. Октябрь 2023. Информа-
ционно-аналитический комментарий // cbr.ru: [сайт]. 19.10.2023. 
URL: https://cbr.ru/collection/collection/file/46496/1023.pdf 
(дата обращения: 11.11.2023).

щением жизненного цикла профессий привёл к 
концепции непрерывного обучения или обуче-
ния в течение всей жизни (LifeLong Learning). Не 
случайно 76% опрошенных, принявших участие 
в совместном исследовании hh.ru и консалтинго-
вой компании «Яков и партнёры», считают, что 
непрерывное обучение будет одним из трендов на 
рынке труда вплоть до 2030 года3.

Уровень образования и профессиональные на-
выки – один из основных социальных ресурсов ин-
дивида, обеспечивающих ему конкурентное пре-
имущество на рынке труда [2]. Ключевое значение 
в теоретическом обосновании роли образования 
в трудовой деятельности занимает теория чело-
веческого капитала. Ведущие исследователи, пре-
имущественно экономисты, рассматривали новые 
знания и навыки, получаемые работником, как ис-
точник и некий гарант повышения производитель-
ности и прибыльности компании наряду с таким 
физическим капиталом, как оборудование и инс-
трументы [3–7]. В частности, В.В. Радаев опреде-
ляет человеческий капитал, как «… совокупность 
накопленных профессиональных знаний, умений 
и навыков, получаемых в процессе образования и 
повышения квалификации, которые впоследствии 
могут приносить доход в виде заработной платы, 
процента или прибыли.» [5, с. 353].

В современных реалиях отношение к образо-
ванию не так однозначно. С одной стороны, сов-
ременные исследователи-социологи считают, что 
среди основных качеств современного человека 
постмодернистской реальности высокую цен-
ность имеет образование, научные знания и по-
нимание важности именно сертифицированного 
обучения наряду со способностью к долгосроч-
ному планированию, открытостью к инноваци-
ям и изменениям и отсутствие страха перемен [8,  
с. 103]. По мнению исследователей, указанные ха-
рактеристики современной личности особенно 
важны в обществе риска, которое характеризует-
ся неопределённостью и двойственностью, когда 
происходящие события и явления имеют непред-
сказуемые последствия [8; 9]. С другой стороны, 
модернизация в трансформирующемся обществе 
порождает инвестиционный риск, который за-
ключается в том, что отсутствуют какие-либо га-
рантии, что накопленный в результате образова-
ния человеческий капитал индивид сможет кон-
вертировать в экономический, социальный или 
иной капитал [10, с. 26]. Образование и опыт ра-
ботника превратились из ресурсов в обязанность, 
которые должны быть априори, но их наличие не 
может выступать гарантом получения каких-ли-

3 Россияне заинтересовались инвестициями в себя. Мо-
ниторинг рынка труда // kommersant.ru: [сайт]. 17.10.2023. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/6281417?ysclid=lot68jgx
2e119673002 (дата обращения: 11.11.2023).
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бо благ: «…опыт и знания превращаются в обяза-
тельства так же легко, как они стали активом…» 
[11, с. 83]

Одновременно с этим институту образова-
ния, в особенности, системе высшего образо-
вания, в силу устоявшихся традиций сложной  
иерархической структуры требовалось больше 
времени на адаптацию к происходящим измене-
ниям, тогда как рынок труда, в особенности его 
коммерческий сектор, предлагал соискателям 
достаточные возможности для финансовой и ка-
рьерной самореализации без привязки к уровню 
образования. В результате в определённый про-
межуток времени значимость высшего образо-
вания начала снижаться. Однако происходящее 
в последние годы перераспределение сил меж-
ду мелким, средним бизнесом и крупным, в том 
числе высокотехнологичным бизнесом, включаю-
щим государственный сектор в пользу последних, 
как в части финансовых и карьерных возможнос-
тей, так и в части относительной стабильности 
привело к значительному вниманию со стороны 
соискателей в сторону крупного бизнеса. Индус-
трия 4.0, с подачи которой в мире происходят 
масштабные изменения, прямо или косвенно вли-
яющая на все политические и экономические сис-
темы, заставляет заострить вектор внимания на 
высшей школе и рынке труда как на источниках 
профессиональных кадров с требуемыми компе-
тенциями [12; 13].

Как следствие, к системе образования предъ-
являются достаточно высокие требования в час-
ти соответствия уровня подготовки выпускников 
требованиям рынка труда. С этой целью вузы на-
лаживают связи с работодателями, открывают 
прикладные лаборатории, большой выбор специ-
альностей идёт по выбору студента, учитывая ин-
дивидуальные предпочтения. В настоящий момент 
система образования в целом направлена не только 
на создание наиболее полного соответствия спросу 
на рынке труда и получение качественного базово-
го образования, но и на обеспечение возможности 
человека быть востребованным в профессиональ-
но-трудовых отношениях на протяжении всей его 
трудовой деятельности, то есть на образование и 
повышение квалификации взрослого населения 
[14–16]. Однако, несоответствие системы обра-
зования и рынка труда остаётся, среди основных 
проблем – отсутствующий вектор развития обще-
ства и, как следствие, непредсказуемые изменения 
запросов рынка труда [17]. 

Учитывая всю противоречивость отношений 
рынка труда и системы образования, целью на-
шей статьи является выявление закономернос-
тей в отношении к образованию наёмных работ-
ников, занятых в разных сферах деятельности 

и имеющих различные социально-демографи-
ческие характеристики. В этой связи объект ис-
следования – имеющееся у работников основное 
или дополнительное образование, а предмет 
исследования – зависимости имеющегося обра-
зования от социально-демографических харак-
теристик работников. Гипотеза нашего исследо-
вания заключается в том, что работники разных 
сфер деятельности имеют схожее отношение к 
основному и дополнительному образованию. 
Мы подразумеваем, что отношение к образова-
нию зависит, в первую очередь, от возраста и за-
нимаемой должности и не зависит от той сферы 
деятельности, в которой работает человек. 

Методы и данные
Эмпирическую базу для данной статьи соста-

вили анкетный опрос, проведённый с мая по но-
ябрь 2023 года среди населения трудоспособного 
возраста Республики Татарстан (n=1271), и глу-
бинное полуформализованное интервью с той же 
категорией трудоспособного населения (n=17),  
а также вторичный анализ данных всероссийских 
телефонных опросов ВЦИОМ, проводимых на 
тему образования не ранее 2019 года.

Для максимальной представленности респон-
дентов различных сфер занятости выборочная 
совокупность собиралась одновременно двумя 
способами: методом снежного кома и методом 
гнездовой выборки в пределах организации.  
В выборку попали девять организаций малого и 
среднего бизнеса, относящиеся к таким сферам 
как производство промышленного оборудова-
ния, производство транспорта, лёгкая промыш-
ленность, целлюлозно-бумажное производство, 
а также торговое предприятие и компания, за-
нимающаяся информационными разработками. 
Подавляющее большинство респондентов учас-
твовало в анкетировании через онлайн-опрос с 
использованием google форм. Небольшой части 
респондентов, которая не имела технической воз-
можности пройти онлайн-опрос, было предло-
жено заполнить анкеты в бумажном виде. Всего 
в исследовании участвовал 1271 человек, из кото-
рых 354 ответа получены методом снежного кома, 
917 – представители организаций; 97 анкет было 
представлено на бумажном носители, остальные 
1174 поступили в электронном виде. 

Выборочная совокупность имеет следующие 
характеристики: по формату занятости и сфере 
деятельности из общего числа опрошенных 2,9% 
респондентов не работают в настоящее время (на-
ходятся в поиске или ведут домашнее хозяйство); 
4,8% работают не по найму (имеют свой бизнес, 
являются ИП или самозанятым), остальные 92,3% 
опрошенных работают по найму, в том числе 
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43,7% от общего числа опрошенных работают в 
производственных компаниях, 34,3% работают в 
сфере торговли и услуг в коммерческом секторе, 
по 4,8% работают в сфере образования и в сфере 
информационных технологий, 4,7% в государс-
твенном секторе. Из числа опрошенных 20,1% 
являются руководителями, 52% – специалистами, 
24,7% – рабочими. Высшее образование имеет 
61,4% опрошенных, среднее или средне-специаль-
ное – 33,4%, неоконченное высшее или являются 
студентами – 4,8% респондентов. Социально-де-
мографические характеристики выборочной со-
вокупности: по гендерному признаку – мужчин 
39%, женщин 61%; по возрастному составу: мо-
лодёжь до 35 лет – 35,6%; средний возраст от 36 до 
49 лет – 50%; старше 50 лет – 14,3%. 

Полученные данные обработаны при помощи 
пакета SPSS. Для выявления значимых связей ис-
пользован статистический критерий хи-квадрат 
Пирсона (χ2). При оценке результатов разница 
между переменными считается значимой при 
статистической значимости меньше 0,05 (p <0,05).

Результаты исследования 
По данным всероссийского опроса обще-

ственного мнения, проведённого ВЦИОМ в 
январе 2023 года о том, как россияне воспри-
нимают праздник 25 января, и о влиянии об-
разования на будущее выпускников4, больше 
половины (51%) опрошенных не согласны с ут-
верждением, что без высшего образования можно 
сделать успешную карьеру и его значимость силь-
но преувеличена. Тогда как всего четыре года на-
зад в 2019 году «не согласных» с данным утверж-
дением было всего 30%, что являлось минималь-
ным значением с 2008 года, тогда как в настоящее 
время мы видим максимум за тот же период. Мо-
лодёжь в меньшей степени разделяет значимость 
образования (37% в возрасте от 18 до 24 лет; 44% в 
возрасте от 25 до 35 лет), с возрастом по мере по-
лучения жизненного и профессионального опыта 
значимость высшего образования увеличивается: 
56% опрошенных в возрасте 45–59 лет признают 
значимость высшего образования. 

По данным опроса трудоспособного населе-
ния Республики Татарстан почти каждый второй 
опрошенный (49,3%) назвал образование в числе 
основных трёх факторов, которые положительно 
повлияли на его трудовую деятельность. Причём 
«образование» – наиболее распространённый 
выбор респондентов, так ответило 49,3% опро-
шенных. На втором месте был назван «характер» 
(48,5%), а на третьем месте – «наличие необходи-
мых материальных ресурсов» (37,5%). 

4 Высшее образование: неожиданный ренессанс // wciom.
ru: [сайт]. 25.01.2023. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/vysshee-obrazovanie-neozhidannyi-
renessans (дата обращения: 11.11.2023).

Среди факторов, отсутствие которых нега-
тивно сказалось на всей трудовой деятельности, 
тоже было названо «образование», но это тре-
тий по популярности ответ, так ответил каждый 
четвёртый или 24,3% опрошенных. Чуть больше 
опрошенных причины своих неудач видят в недо-
статочных социальных связях (24,7%), а наиболее 
распространенный ответ: «отсутствие материаль-
ных ресурсов» – так ответило больше половины 
опрошенных (56,3%).

Несмотря на признание образования, доста-
точно важным ресурсом для достижения целей 
трудовой деятельности меньше половины опро-
шенных (43,6%) считает, что базовое образова-
ние – это «самое главное и основное для успешной 
трудовой деятельности», ещё треть (32,8%) отме-
тили, что образование «оказало незначительное 
влияние на их трудовую деятельность», оставши-
еся (21,3%) признались, что «образование никак 
не повлияло на их трудовую деятельность». Не-
смотря на некую спорность значения высшего об-
разования, большинство опрошенных признают 
его необходимость: «Сейчас есть тенденция на 
то, что образование – это не важно и люди без 
образования как-то пытаются реализоваться… 
но я всё равно отучилась» (женщина, 25 лет, конт-
ролер ОТК). Значимость образования в большей 
степени важна для работников сферы образова-
ния и представителей государственного сектора 
(72,1% и 70%, соответственно), в меньшей степе-
ни – для неработающих и для работников сферы 
торговли (12% и 32%, соответственно).

Связь значимости образования и возраста рес-
пондентов имеют схожие результаты как в Респуб-
лике Татарстан, так и в общероссийском опросе 
ВЦИОМ. Значимость основного образования в 
большей степени ценят респонденты старшего воз-
раста, среди опрошенных в возрасте от 50 до 59 лет 
таких 57,8%, а старше 60 лет – 50% (χ2 = 39,254, при 
p <0,001) (рисунок 1). Данные иллюстрируют ре-
зультаты качественного исследования: «Всё, что у 
меня есть, всё безусловно, благодаря образованию. 
Оно-то и является базисом всего». (мужчина, 50 
лет, инженер), «…в какой-то момент не все, но 
многие, наверное, приходят к тому, что вот изна-
чально образование много даёт» (женщина, 31 год, 
ведущий контролёр ОТК).

По данным ВЦИОМ 9 из 10 россиян уве-
рены, что для карьерного роста «необходимо 
регулярно повышать свою квалификацию, не-
прерывно заниматься обучением5, несмотря на 
это лишь половина из опрошенных проходила 
профессиональную переподготовку, курсы или 
тренинги после завершения основного образо-
вания. 

5 Обучение длиною в жизнь // wciom.ru: [сайт]. 30.08.2023. 
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
obuchenie-dlinoju-v-zhizn (дата обращения: 13.11.2023).
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Рисунок 1. Оценка степени влияния основного образования на трудовую деятельность 
(в % от числа ответивших)

Figure 1. Assessment of the Degree of Influence of Basic Education on Work (in % of the Number of Respondents)

Источник: данные авторского социологического исследования.
Результат: значимый (χ2 = 21,378, при p = 0,019).

Данные анкетного опроса трудоспособного 
населения Республики Татарстан схожи с обще-
российскими: 87,8% опрошенных согласны с ут-
верждением, что «систематическое обучение не-
обходимо для успешной трудовой деятельности», 
и в то же время меньше половины (47,2%) про-
ходили какое-либо дополнительное образование 
за последний год. Положительный ответ относи-
тельно планов на дополнительное образование в 
ближайший год дали 61,8% респондентов.

По данным всероссийского опроса, чаще все-
го дополнительное образование получают пред-
ставители среднего возраста 35–44 года (53%) и 
молодёжь 25–34 года (52%). В опросе Республики 
Татарстан несколько отличается инструмента-
рий, и за прошедший год дополнительное про-
фессиональное образование, курсы или тренинги 

проходили чаще всего молодые люди до 24-х лет 
(68,5%), с увеличением возраста респондентов 
доля положительных ответов уменьшается, но 
остаётся значительной и среди тех, кто старше 60 
лет: среди них треть (32,1%) проходила дополни-
тельное обучение за прошедший год. 

Наибольшая доля тех, кто получил дополни-
тельное профессиональное образование за про-
шедший год, среди таких категорий работников 
как индивидуальные предприниматели и само-
занятые (73,9%), работники сферы образования 
(63,9%) и сферы информационных технологий 
(60,7%) Меньше всего тех, кто проходил обучение 
за прошедший год, среди работников производс-
твенных компаний (34,9%), собственников бизне-
са (46,7%) и работников торговли (48,2%) (рису-
нок 2).

Рисунок 2. Отношение к дополнительному образованию работников разных сфер деятельности
Figure 2. Attitude to Additional Education of Employees in Various Fields of Activity

Источник: данные авторского социологического исследования.
Результат: значимый (обучение за прошедший год χ2 = 73,051, при p <0,001; планируемое обучение χ2 = 106,216,  
при p <0,001).
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Получать дополнительное образование в 
ближайший год «точно» планирует каждый чет-
вёртый опрошенный (24,5%), ещё треть (37,3%) 
сказали, что «скорее всего» будут получать новые 
знания в ближайший год. Наибольшее число тех, 
кто высказал намерение в обучении, среди моло-
дых людей в возрасте от 25 до 35 лет (71,2%), поч-
ти столько же настроенных на обучение среди бо-
лее юной молодёжи до 24 лет (69,5%). С возрастом 
доля тех, кто планирует обучение, уменьшается, 
однако остаётся значимой, и более трети (39,3%) 
из опрошенных старше 60 лет высказали намере-
ние обучаться в ближайший год. 

Среди категорий работников планы на обу-
чение чаще всего озвучивали собственники биз-
неса (80%), чуть меньше – работники сферы ин-
формационных технологий (78,7%) и работники 
образования (77%) (рисунок 2), то есть те сферы 
деятельности, где от сотрудников требуется на-
иболее гибко реагировать на происходящие из-
менения: «В основном идёшь (на обучение) тогда, 
когда понимаешь, что какую-то задачу рабо-
чую не решаешь, не можешь решить... в общем, 
ну если говорить, я обычно иду под задачу или 
под проблему, то есть если я понимаю, что я не 
справляюсь, я не знаю, как спросить у людей, ко-
торые знают» (женщина, 49 лет, руководитель 
учебного центра).

Отношение к дополнительному образованию 
имеет связь с должностью респондентов. Больше 
половины (60,4%) руководителей проходили до-
полнительное обучение за прошедший год, среди 
специалистов таких ровно половина (50,2%), а 
среди респондентов, занимающих рабочие долж-
ности, аналогичный ответ дали меньше трети 
опрошенных (27,7%) (χ2=74,048, при p<0,001). Со-
отношение планов на дальнейшее образование и 
должности респондентов примерно такое же: по-
лучать дополнительное образование планируют 
74,6% руководителей, 65,5% специалистов и 43,9% 
рабочих (χ2=76,702, при p<0,001).

Если предыдущий вопрос затрагивал сферу 
планов и желаний респондентов в части полу-
чения дополнительного образования, то следу-
ющий вопрос был направлен на выявление го-
товности к обучению, а именно к определённым 
затратам, неизбежно связанным с обучением. 
Для этого было предложено отметить, готов ли 
человек тратить на обучение свободное время и 
готов ли платить за обучение деньги. Пример-
но треть опрошенных (34,1%) готовы обучаться 
в своё личное, свободное от работы время, ещё 
четверть (26,7%) респондентов готовы тратить 
не только временные, но и финансовые ресурсы, 
в то же время ещё примерно треть опрошенных 

(29,9%) не готовы тратить на обучение ни вре-
мя, ни деньги, небольшая часть опрошенных 
(7%) согласны платить за обучение деньги, но не 
согласны жертвовать собственным свободным 
временем. 

Интересным представлялось выявление 
взаимосвязи ответов на данный вопрос с соци-
ально-демографическими характеристиками 
респондентов. Готовность к обучению не имеет 
значимой взаимосвязи с полом респондентов 
и имеет незначительную взаимосвязь с возрас-
том респондентов. Так, лишь небольшая часть 
(16,4%) молодых людей в возрасте до 24 лет не го-
товы вкладывать в обучение ни свои деньги, ни 
свое время и воспринимают потраченное время, 
как напрасную жертву: «…жертвовать своим 
временем, которое я могла потратить на свою 
семью, на своих детей, я не готова.» (женщина, 
38 лет, комплектовщик). С возрастом число «не 
готовых» к обучению планомерно возрастает 
и достигает 50% среди респондентов старшего 
возраста (χ2=32,432, при p=0,039). Готовность к 
затратам, связанным с дополнительным образо-
ванием, имеет связь с должностью респонден-
тов: среди руководителей «не готов» к затратам 
собственных ресурсов каждый пятый (18,1%), 
а среди рабочих – каждый второй (49,7%)  
(χ2 = 65,612, при p<0,001).

Примечательно, что ответ на вопрос о го-
товности к материальным затратам на обучение 
имеет незначительную взаимосвязь с потреби-
тельским статусом. Так, среди наиболее нуждаю-
щихся 4,1% готовы платить собственные средства 
за обучение, а ещё 19,6% готовы тратить не толь-
ко финансовые ресурсы, но и временные. Среди 
наиболее состоятельных готовы платить за новые 
знания 9,9% опрошенных, а ещё 32,8% готовы не 
только к финансовым, но и к временным затратам 
(χ2=38,917, при p=0,001).

Наиболее явно выражена связь готовности 
к обучению и сферы занятости респондентов. 
Наибольшая доля (66,7%) тех, кто готов к обуче-
нию и в свободное время, и за счёт собственных 
средств, среди собственников бизнеса, к тому 
же среди данной категории самая большая доля 
тех, кто готов обучаться за счёт собственных 
средств (20,5%). Обучаться в свободное от рабо-
ты время чаще всего готовы работники сферы 
информационных технологий (56,4%) и сферы 
образования (44,3%). Наименьшую готовность 
к дополнительному образованию выразили ра-
ботники сферы услуг (34,7%), производственных 
компаний (34,1%) и работники торговли (33,9%) 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Готовность к дополнительному образованию работников разных сфер деятельности
Figure 3. Readiness for Additional Education of Employees in Various Fields of Activity

Источник: данные авторского социологического исследования.
Результат: значимый (χ2 = 123,815, при p <0,001).

Выводы
Таким образом, проанализировав полученные 

данные, можно утверждать, что наша гипотеза 
подтвердилась лишь частично. Несмотря на то, что 
образование, как основное базовое, так и дополни-
тельное, имеет достаточно весомое значение для 
трудовой деятельности практически всех социаль-
но-демографических слоёв работников, есть зна-
чительные особенности. Основное образование 
работники старшего возраста ценят прежде всего 
за его фундаментальность, качество полученных 
знаний, молодёжь формально уделяет внимание 
диплому, престижу учебного заведения. В большей 
степени образование ценят в таких отраслях, где 
его наличие является обязательным, а от качества 
и престижа зависит профессиональный и карьер-
ный рост, это, в первую очередь, система образова-
ния и государственный сектор.

Отношение к дополнительному образова-
нию, в отличие от базового, вызвано новыми 
задачами, не удовлетворёнными профессио-
нальными потребностями и не решёнными 
вопросами. Как яркий пример – отношение к 
дополнительному образованию собственников 
бизнеса – только половина из них получали ка-
кое-либо образование за прошедший год, однако 
8 из 10 опрошенных запланировали обучение на 
ближайший год, это категория трудоспособного 
населения, которая демонстрирует наибольший 
рост по данному показателю, причём намерения 
подтверждаются готовностью инвестировать в 
это собственные ресурсы. Традиционно наибо-
лее часто обновляют свои знания представители 

технологичных профессий и работники умствен-
ного труда – представители сферы информаци-
онных технологий и педагоги. Примечательно, 
что планы получать дополнительное образова-
ние у данных категорий работников совпадают 
с готовностью вкладывать в образование время 
и деньги. 

Проведённое нами исследование позволяет 
с некой долей условности утверждать, что от-
ношение к основному образованию в основном 
зависит от демографических факторов, таких 
как пол и возраст, а значимость и ценность до-
полнительного образования определяются в 
большей степени социальными характеристи-
ками респондентов – должностью и сферой де-
ятельности и практически не зависят от пола и 
возраста. 

К ограничению настоящей работы можно от-
нести недостаточную корректность соотнесения 
сделанных выводов на всю генеральную сово-
купность российских граждан или даже рабочей 
силы Республики Татарстан ввиду недостаточной 
представленности всех категорий трудоспособно-
го населения. Допустимо предположить, что при 
более детальном исследовании внутри каждой 
рассматриваемой сферы деятельности будут на-
блюдаться значимые дифференциации. Однако, 
полученные в ходе настоящего исследования ре-
зультаты значительно приближают к пониманию 
значения как основного, так и дополнительного 
образования для трудовой стратегии современ-
ного человека, занятого в разных сферах деятель-
ности.
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Аннотация
В статье предложен социально-философский анализ феномена развода как расторжения самых тесных взаимоотношений, су-
ществующих в обществе – отношений между мужем и женой, между родителями и детьми. Производится попытка критического 
осмысления современных общественных позиций по отношению к браку как «ограничивающим свободу узам», а к разводу, как 
«окну в свободу», изучения мотивов развода и поиска путей преодоления расторжения брака. Приводятся доводы в пользу брака 
как сообщества, защищающего внутреннюю и внешнюю свободу индивида. Указываются негативные последствия расторжения 
брака для супругов, детей и всего общества. Настоящее исследование проведено, исходя из сочетания социально-философского 
анализа и междисциплинарного подхода, с соблюдением принципов системности, развития и взаимосвязи явлений реальности. 
Используется сравнительно-исторический, сравнительно-сопоставительный и структурно-функциональный анализ. На основании 
данных авторского регионального исследования в Крыму исследуются мотивы разводов, среди которых выделяются: проблемы 
мировоззренческого и личностного характера, разногласие в представлениях о семейных ролях, неготовность одного из супругов 
к рождению ребёнка, семейно-бытовые проблемы, жилищный вопрос. К современным условиям адаптируется модель укрепле-
ния брака Дж. Левингера, которая заключается в увеличении привлекательности брака главным образом благодаря формирова-
нию в масс-медиа и кинематографе положительного образа и преимуществ, порождаемых устойчивостью семьи; уменьшении 
привлекательности альтернативных отношений («гражданский брак»); увеличении числа препятствий на пути к разводу. Выводы 
исследования также свидетельствуют, что восходящий тренд разводимости и нисходящий тренд брачевания представляют собой 
своеобразные «ножницы», урезающие институт семьи.

Ключевые слова: институт семьи, брак, семья, развод, семейные ценности, социальная философия, молодая семья, ценностные 
ориентации 

Для цитирования: Жупник О.Н. Развод – окно в свободу? // Уровень жизни населения регионов России. 2024. Том 20. № 2. С. 291–299. 
https://doi.org/10.52180/1999-9836_2024_20_2_12_291_299 EDN YBAHII

RAR (Research Article Report) 
https://doi.org/10.52180/1999-9836_2024_20_2_12_291_299

Is Divorce a Window to Freedom?

Olesya N. Zhupnik
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia
(sociolesya@mail.ru), (https://orcid.org/0000–0002–0936–2839)

Abstract
The article offers a socio-philosophical analysis of the phenomenon of divorce, as the severance of the closest relationships that exist in 
society – the relationship between husband and wife, between parents and children. An attempt is made to critically comprehend modern 
social positions in relation to marriage as “limiting bonds of freedom”, and to divorce as a “window to freedom”, to study the motives for 
divorce and to search for ways to overcome the dissolution of marriage. This study was carried out based on a combination of socio-
philosophical analysis and an interdisciplinary approach in compliance with the principles of systematicity, development and interconnection 
of the phenomena of reality. Comparative-historical, comparative-contrastive and structural-functional analysis is used. Based on the data 
of the author's regional study in Crimea, the motives for divorce are investigated, among which they stand out. problems of an ideological 
and personal nature, disagreement in ideas about family roles, the unpreparedness of one of the spouses for the birth of a child, family and 
everyday problems, housing issues. J. Levinger's model of strengthening marriage is being adapted to modern conditions, which consists 
of increasing the attractiveness of marriage; reducing the attractiveness of alternative relationships (“civil marriage”); increasing number of 
obstacles on the path to divorce. The findings of the study also indicate that the upward trend in divorce rates and the downward trend in 
marriages represent a kind of “scissors” that curtail the institution of the family.
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Введение
Сто лет тому назад английский мыслитель 

Гилберт Честертон, вступив в дискуссию со сто-
ронниками развода, как способа обретения лич-
ной свободы, привел аналогию с окнами. «Нет ни-
чего прекрасней и удивительнее окон», – пишет 
мыслитель, – «так как они причастны к великой 
тайне и парадоксу свободы и ограничения» [1,  
с. 13]. Но потом он задаётся вопросом, что про-
изойдет, если дом будет состоять только из окон? 
Ведь неограниченное увеличение числа окон гро-
зит исчезновением стен. Не является ли стремле-
ние к разводу логической ловушкой, в которой 
может оказаться каждый, кто мечтает об окнах, 
но забывает о доме [1]? 

Показатели разводимости в России неутеши-
тельны. Актуальная статистика свидетельствует, 
что из десяти разводится более шести пар1, и это 
без учёта так называемых гражданских браков. То 
есть, в соответствии с вышеуказанной аналогией 
с окнами, наше общество всё больше начинает со-
стоять из окон. Более того, тренд разводимости 
– восходящий, о чём свидетельствует динамика 
разводов за последние 100 лет. В начале XX века 
Питирим Сорокин назвал «фантастическим» рост 
разводов в связи с секулярными постреволюци-
онными реформами: в 1920 году на 1000 браков 
в Санкт-Петербурге приходилось 92,2 развода [2]. 
Сегодня же эти показатели возросли ещё в более 
чем пять раз. Например, по состоянию на 2017 год 
в том же Санкт-Петербурге на 1000 браков прихо-
дится 500 разводов2. 

Актуальность заявленной проблемы несом-
ненна, так как расторжение брака – распад ядра 
семьи, ведет к дестабилизации института семьи 
как основной общественной ячейки. А это уже не 
только межличностная, но и социальная пробле-
ма, ведущая в том числе и к негативным демог-
рафическим последствиям. Ведь начало новой 
жизни зависит от того, сохранится ли брак, будут 
ли в нём рождаться дети, которые в будущем со-
здадут свои семьи. О пристальном внимании го-
сударства к институту семьи свидетельствует ряд 
актуальных инициатив в области защиты семьи и 
сохранения традиционных семейных ценностей 
в России, в том числе провозглашение 2024 года 
Годом семьи3. 

1 Новости Россата: Росстат представляет данные о ес-
тественном движении населения в ноябре 2022 года // Рос-
стат: [сайт]. 13.01.2023. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/
document/194853 (дата обращения: 11.03.2024).

2 Количество разводов на 100 браков // Статистика по 
России: [cайт]. URL: https://russia.duck.consulting/maps/98 
(дата обращения: 11.03.2024).

3 Вячеслав Володин: поддержка семьи станет одним из 
приоритетов работы Государственной Думы в 2024 году // 
Государственная Дума Федерального Собрания Российс-
кой Федерации: [cайт]. 24.11.2023. URL: http://duma.gov.ru/
news/58369/ (дата обращения: 11.03.2024).

Помимо негативного влияния развода на 
рождаемость [3], что несомненно связано с де-
популяцией и падением уровня жизни, в поле 
зрения современных исследователей (Ю. Харко-
нен, С. Биллингслей, М. Хорнунг, Е.В. Чурилова,  
С.В. Захаров, Е.В. Тихомирова, А.Г. Самохвало-
ва, С.А. Хазова, А.Б. Синельников, Т.А. Гурко,  
О.В. Кучмаева, Е.А. Марыганова, О.Л. Петрякова 
и др.) попали такие проблемные аспекты, как воз-
растающий тренд разводимости в разных стра-
нах [4], различия между намерениями расстать-
ся у мужчин и женщин [5; 6], увеличение роли 
субъективных факторов развода, что усиливает 
восходящий тренд разводимости [7]; проблемах 
воспитания детей в полных и неполных семьях,  
а также в семьях с отчимом [8; 9]. Особое внима-
ние уделяется тенденциям расставания в среде 
молодых семей [10].

Цель работы – социально-философская реф-
лексия феномена развода, попытка ответить на 
вопрос, является ли развод «окном в свободу»? 
Для достижения поставленной цели необходимо: 
1) осмыслить современные общественные пози-
ции по отношению к браку как «внешним узам»,  
а к разводу, как «окну в свободу» 2) системати-
зировать и проанализировать основные мотивы, 
ведущие к расторжению брака 3) адаптировать 
модель укрепления брака Дж. Левингера к совре-
менным условиям.

Соответственно, объектом исследования яв-
ляется феномен развода, предметом исследова-
ния являются мотивы, ведущие к дестабилизации 
брачных отношений. 

Настоящее исследование опирается на мето-
ды социально-философского анализа и междис-
циплинарного подхода с соблюдением принципов 
системности, развития и взаимосвязи явлений 
реальности. Используется сравнительно-истори-
ческий, сравнительно-сопоставительный и струк-
турно-функциональный виды анализа.

В работе осуществлён вторичный анализ на-
учной литературы. Систематизированы данные 
российских и международных исследовательских 
сообществ, ранее не публиковавшиеся в россий-
ском исследовательском пространстве. Исполь-
зованы данные регионального авторского иссле-
дования за 2022–2023 год, в рамках которого был 
проведён опрос молодых, в том числе, студен-
ческих семей Крыма. Общая выборка составила  
55 молодых семей, в т. ч. 30 студенческих. В числе 
опрошенных 50% женщин и 50% мужчин. Возрас-
тной состав – 53% – 26–30 лет; 28% – 22–25 лет;  
19 % – 19–21 год. На момент опроса брак офи-
циально зарегистрирован у 76% опрошенных,  
у 24% официально не зарегистрирован. В контек-
сте исследования под молодой семьей понималась 
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семья, состоявшая из супругов до 30 лет, прожи-
вающих в первом зарегистрированном браке с де-
тьми или без (но с ориентацией на деторождение). 
Данное исследование является продолжением 
цикла исследований проблем студенческих и мо-
лодых семей Крыма, проведённых в 2021–2022 году  
под руководством доктора социологических наук 
В.А. Чигрина и апробированных на Всероссийс-
ком Форуме «Студенческая семья – ресурс демог-
рафического развития» (г. Ялта, 2022 год).

Основные результаты исследования
«Бесполезно говорить о реформе, не упомянув 

о форме», – так в свое время критиковали движе-
ние либерализации разводового законодательства 
противники разводов в Европе, тем самым под-
чёркивая важность изучения сущности брака [1, 
с. 13]. То есть перед тем, как исследовать, почему 
люди разводятся, важно понимать: «Брак – это  
о чём? Зачем люди вступают в брак?» 

Известный исследователь семейной пробле-
матики, начиная с 1960-х гг., А.Г. Харчев опреде-
ляет брак как «социальную форму отношений 
между мужем и женой, посредством которой об-
щество упорядочивает и санкционирует их поло-
вую жизнь, и усматривает их супружеские и ро-
дительские права и обязанности» [11, с. 66]. Речь 
идёт не просто о случайной связи двух людей, но 
об устойчивой и значимой системе взаимодейс-
твий и взаимозависимостей между мужчиной и 
женщиной, что предполагает разделение их прав 
и обязанностей, а также регулируется моральны-
ми и законодательными нормами. Вступление в 
данные отношения начинается со взаимного доб-
ровольного согласия, о чём указывается в офици-
альном документе о заключении государственной 
регистрации брака и, преимущественно, проис-
ходит перед третьим лицом, представляющим го-
сударство4. 

Данные всероссийских исследований, в том 
числе авторские исследования в Крыму, свиде-
тельствуют, что основным мотивом заключения 
брака среди молодых россиян является любовь и 
желание увековечить любовь созданием брака [12; 
13; 14]. Также среди основных мотивов заключе-
ния брака студенческие и молодые семьи Крыма 
выделяют «желание прожить друг с другом всю 
жизнь», общность интересов, «быть официаль-
но не только парой, но мужем и женой», «начало 
взрослой осознанной жизни, в т. ч. ответствен-
ность за рождение ребёнка, «создать совместный 
быт» [14, с. 75]. Брак также ассоциируется у моло-
дых людей со свободой, под которой прежде всего 

4 Государственная регистрация заключения брака // 
Государственная Дума Федерального Собрания Российс-
кой Федерации: [cайт]. 24.11.2023. URL: http://duma.gov.ru/
news/58369 (дата обращения: 13.03.2024).

подразумевается желание отделиться от родите-
лей; поддержкой друг друга, в том числе в учёбе и 
материальной. Данное представление о будущем 
браке как о территории, свободной от родите-
лей, можно связать с ориентацией молодёжи на 
сожительство (или пробный брак), с растущим 
разрывом поколений и ростом индивидуалис-
тических ценностей. Также такие понятия, как 
свобода, любовь наполняются другим смыслом и 
утрачивают свое прежнее значение, когда свобо-
да не мыслилась без ответственности, а любовь 
без жертвенности. Среди преимуществ заключе-
ния брака были выделены: общность интересов, 
эмоциональная и экономическая поддержка, раз-
деление обязанностей в бытовых вопросах, повы-
шение социального статуса, постоянный половой 
партнёр и рождение детей [14, с. 77].

Важно дополнить, что, несмотря на высокие 
позиции ценности семьи в сознании российской 
молодёжи, официальный брак всё больше утра-
чивает свою ценность. Теряет ценность и само 
свидетельство о заключении брака, несмотря на 
то, что такие документы как диплом об образова-
нии, водительские права всё ещё занимают высо-
кие позиции в иерархии документов.

Ещё 100 лет тому назад, разбивая стереотип-
ное, в духе феминистического лобби, представ-
ление о браке, как о «внешних узах рабства»,  
Р. Честерстон называет брак «величайшим при-
бежищем свободы в нашем мире» [1, с. 13]. Ведь 
если «кирпичики», из которых построено обще-
ство, начнут разрушаться, их место займут другие 
«строительные материалы». С этим утверждением 
нельзя не согласиться, ведь сегодня функции се-
мьи всё больше присваивают себе не только госу-
дарственные органы, бизнес, но и общественные 
организации, включая международные и транс-
национальные корпорации. Объяснение этому 
следующее: ослабив роль семьи, свободу человека 
можно больше контролировать. И наоборот, если 
в традиционном обществе государство состоит 
из крепких семей, являясь их производной, то в 
определённой мере именно семьи контролируют 
государство, а не наоборот. Соответственно, со-
хранившийся брак, крепкая семья – это гарантия 
защиты свободы человека. 

Кроме внешней защиты свободы человека, 
брак, по мнению мыслителя, это ещё и о внутрен-
ней свободе «быть верным своему слову». То есть 
брак является делом чести: «Дал слово – держи!». 
Причём, это не просто о браке и разводе, это о 
человеке, продолжает мыслитель. А скептикам 
отвечает – «да, брак, это борьба, но прежде всего 
речь идёт о борьбе с самим собой, в чём-то герои-
ческой, так как слово «добродетель» (virtue) здесь 
производное от латинского virtus» [1, с. 22]. Осо-
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бенностями этой борьбы является её потенциаль-
но бесконечный характер. То есть быть верным на 
войне означает быть верным и в поражении (не 
дезертиром, не предателем), верным своему зна-
мени, даже когда оно вот-вот будет повержено.  
В том числе это касается и знамени семьи [1, с. 23].

Своё существование брак прекращает вследс-
твие кончины одного из супругов или расторже-
ния брака (развода), в результате чего нарушают-
ся самые тесные взаимоотношения, существую-
щие между людьми. Это не только разрыв отно-
шений между мужем и женой, что ведет в первую 
очередь к хаотичной половой жизни, но и разрыв 
отношений между родителями и детьми, что в 
свою очередь ведет к хаосу в выполнении роди-
тельских обязанностей по отношению к детям.  
В результате возникают неполные семьи. До при-
нятия либерального законодательства о разводе 
(то есть до революции 1917 г. в России и до конца 
1950-х годов в странах США и Европы) неполные 
семьи в большинстве случаев формировались 
вследствие овдовения одного из супругов, однако 
сегодня наиболее частой причиной формирова-
ния неполных семей является именно развод.

Как и сто лет тому назад, развод часто ассоци-
ируется со свободой. Однако, мало кто себе пред-
ставляет, в чём именно состоит конечная цель 
расторжения брака, о какой свободе идёт речь.  
А.Г. Синельников подчёркивает, что в случае раз-
вода происходит даже не реформа, а целая домаш-
няя революция. И, как в случае общественной ре-
волюции, инициаторы хорошо понимают, против 
чего они борются, но намного хуже представляют 
себе последствия данного потрясения не только 
для супругов, детей, но и для всего общества [15, 
с. 132]. Например, на основании исследований в 
171 городе США с населением более 100 000 чело-
век, профессор социологии Чикагского универ-
ситета Роберт Сэмпсон проследил взаимосвязь 
между уровнем преступности и последствиями 
развода. Было выявлено, что повышение уровня 
разводов приводит к повышению уровня грабе-
жей в любом городе, независимо от его эконо-
мического и расового состава. И наоборот, чем 
ниже уровень разводов, тем выше формальный и 
неформальный социальный контроль (например, 
присмотр за детьми), и тем ниже уровень пре-
ступности [16]. 

В Российской Федерации ежедневно регис-
трируется более 1,5 тыс. разводов. Совокупно, 
каждый год в результате расторжения брака без 
одного из родителей остаётся около 470 тысяч де-
тей. В 2020 году количество преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними преступниками, 
было зафиксировано на уровне 37 770 чел., из них 
10  110 – тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Почти половина осужденных несовершеннолет-
них воспитывались в неполной семье (45,9 %),  
а десятая часть – вне семьи (9,6 %).5

Международные исследования свидетельс-
твуют, что подростки, родители которых недавно 
развелись, гораздо чаще злоупотребляют нарко-
тиками и алкоголем, чем подростки, у которых 
полная семья [17]. Также нестабильная семейная 
жизнь, включая развод, снижает у детей способ-
ность к обучению. Об этом свидетельствуют ис-
следования, указывающие на то, что дети, чьи 
родители развелись, имеют более низкие показа-
тели при окончании средней школы и колледжей. 
А поскольку при разводе дети вынуждены пере-
мещаться между местами жительства, это также 
усиливает тревогу и депрессию как у родителей, 
так и у детей [18]. 

Последовательность случаев расторжения бра-
ка в совокупности супружеских пар, возникших 
в одно и то же время, образует процесс разводи-
мости. Общепринятой характеристикой разводи-
мости является число разводов на 1000 замужних 
женщин. 

До XX века в европейских странах развод был 
редкостью и не одобрялся обществом, так как 
преобладали христианские воззрения на брак, 
как на союз, заключаемый перед Богом на всю 
жизнь, и, в идеале, нерасторжимый. Практичес-
ки отсутствовали разводы и в дореволюционной 
России. Сам бракоразводный процесс был слож-
ным, длительным, сопряжённым с гласным раз-
бирательством интимных сторон супругов. По 
состоянию на 1878 год по всей Российской импе-
рии среди православных христиан, которое со-
ставляло 70% населения, было зарегистрировано 
всего 1132 развода. Согласно переписи 1897 года 
на 10  000 женатых приходилось 14 разведённых 
мужчин, а на 10 000 замужних – 21 разведённая 
женщина [19, c. 128]. Начиная с первой половины 
XX века, и особенно с 60-х годов, число разводов 
в европейских странах заметно увеличилось. Пре-
жде всего, это связывают с ослаблением конфес-
сиональных запретов, ослаблением христианских 
традиционных ценностей и норм и последующей 
либерализацией бракоразводного законодательс-
тва, а также ростом урбанизации, изменением об-
щественной роли женщины и др. [20]. 

Те же процессы привели к восходящему трен-
ду разводимости и в России. В 40–е годы XX века 
на каждые 6 семей в среднем приходилось 1 рас-
торжение брака (17%). В 50-е годы ситуация за-
метно улучшилась – на 1000 заключённых браков 
количество разводов составило приблизительно 
120. В 1950 году на 1000 человек было 0,5 разво-

5 Семья и преступность несовершеннолетних // Юве-
нальная криминология: [cайт]. URL: https://isfic.info/uvkrim/
vokel17.htm (дата обращения: 17.04.2024).
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дов, в 1960 – 1,5, в 1970 – 3, 1980 – 4,2, 1990 – 3,8, 
1995 – 4,5, 2000 – 4,36. Число зарегистрированных 
разводов в России вплоть до 2024 года остаётся 
неизменным – в среднем на 1 млн. браков распа-
дается от 600 тысяч до 700 тысяч семей7. 

Длительность брака до развода является 
вторым важным показателем разводимости. 
Наиболее высоким риск развода является в пер-
вые три-пять лет брака, что подтверждают ста-
тистические данные в России – 60% браков рас-
торгаются в первые пять лет совместной жизни 
супругов. Это свидетельствует о необходимости 
теоретических и практических исследований, 
касающихся молодых семей, включая студенчес-
кие. Данные международных исследовательских 
центров подтверждают, что, чем дольше люди 
состоят в браке, тем меньше у них риск разво-
да; уровень разводов почти в четыре раза выше 
у пар с относительно короткими отношениями 
(менее 5 лет) по сравнению с состоящими в от-
ношениях дольше. Также с каждым годом риск 
развода уменьшается приблизительно на 10% по 
сравнению с предыдущим [18]. 

Помимо распада официальных браков,  
распадаются и так называемые гражданские 
браки – сожительства. Систематические данные 
об этом коэффициенте распада отсутствуют, но 
на основании выборочных исследований можно 
предположить, что этот показатель не меньший, 
чем у официальных браков. В 2018–2022 годах 
доля новозаключённых гражданских браков вы-
росла в четыре раза (43,7% у мужчин и 38,7% у 
женщин от общего количества союзов) по срав-
нению с 2010–2014 гг. (мужчины – 13,2%, женщи-
ны – 9%)8, поэтому для полноты всей картины, 
если говорить о разводимости, надо учитывать 
и сожительствующие пары. К сожалению, иссле-
дованиям в области социальной философии, со-
циологии, посвящённым феномену гражданских 
браков, достаточного внимания не уделено [18]. 
Хотя, помимо восходящего тренда разводимости, 
именно резкое снижение заключаемых офици-
альных браков является вторым важным показа-
телем, «урезающим» семью. То есть, нисходящий 
тренд брачевания плюс восходящий тренд раз-
водимости представляют собой ножницы, «уре-
зающие» семью и, как следствие, демографию.  

6 Браки и разводы // Демографический ежегодник Ро-
сиии: [cайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
Demogr_ejegod_2023.pdf (дата обращения: 11.03.2024).

7 Развод в цифрах – статистика разводов в России // 
Планета закона: [cайт]. URL: https://planeta-zakona.ru/blog/
razvod-v-tsifrakh-statistika-razvodov-v-rossii.html/ (дата обра-
щения: 11.03.2024).

8 Без свадьбы поживут: в России резко выросла доля 
«гражданских» браков // Абзац: [cайт]. URL: https://absatz.
media/news/28834-rosstat-v-rossii-rezko-vyrosla-dolya-
grazhdanskih-brakov (дата обращения: 11.03.2024).

То есть, если следовать логике Г.К. Честерстона, 
наш дом – общество строится не только без окон, 
но уже и без стен.

Инициаторами развода, преимущественно, 
выступают женщины [21]. В исследовании амери-
канского учёного Майкла Розенфельда указано, 
что женщины инициируют 69% разводов, мужчи-
ны – 31% 9. В России этот показатель в некоторых 
регионах ещё выше – до 80%10, а во Всероссийс-
ком исследовании многодетных семей указывает-
ся, что в первых браках многодетных жён женщи-
ны инициируют 86% разводов [15, c. 133]. Как уже 
было сказано, риску развода наиболее подверже-
ны молодые семьи, а также семьи, не имеющие 
детей или родившие в браке одного ребёнка. То 
есть, преимущественно, речь идёт о молодых без-
детных или однодетных семьях. 

Является общеизвестным фактом, что моти-
вы развода, называемые в суде, больше соответс-
твуют законам, чем реальным причинам распада  
семьи. Кроме того, как указывает А.Г. Синельни-
ков, все большую роль начинают играть субъек-
тивные причины развода [7; 22], поэтому исследо-
вательский поиск настоящих причин и скрытых 
смыслов расторжения брака, по нашему мнению, 
является необходимым. 

Одной из таких попыток поиска мотивов и 
проблем, ведущих к разводу, было авторское ис-
следование – изучение мнений молодых семей 
Крыма. По его результатам все причины были 
сгруппированы следующим образом. К первой 
группе относятся проблемы мировоззренческо-
го и личностного характера, связанные с этапом 
«снятия розовых очков», этапом притирки, завы-
шенных ожиданий, эгоистическим поведением, 
несовместимостью характеров, недопониманием 
и личностными недостатками супругов. Ко вто-
рой группе наиболее распространённых проблем 
относят разногласие в представлениях о семей-
ных ролях, отсутствие согласия в распределении 
обязанностей: «не договорились об основном – 
дом или квартира, когда рожать детей, у кого какие 
обязанности». В этом контексте важно отметить 
одну из структурных характеристик семейно-
брачных ролей современной молодой семьи – уни-
фикацию семейно-бытовых ролей, что приводит 
и к нивелированию роли «главы семьи». В сле-
дующую группу причин, ведущих к конфликтам,  
молодые люди относят неготовность одного из 

9 Women More Likely Than Men to Initiate Divorces, But 
Not Non-Marital Breakups // American Sociological Association: 
[cайт]. 22.08.2015. URL: https://www.asanet.org/women-more-
likely-men-initiate-divorces-not-non-marital-breakups/ (дата 
обращения: 11.03.2024).

10 Кто чаще становится инициатором развода // Proraz-
vod.com: [cайт]. URL: https://prorazvod.com/kto-chasche-
stanovitsya-initsiatorom-razvoda-po-statistike (дата обраще-
ния: 11.03.2024).
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супругов к рождению ребёнка, что в первую оче-
редь связано с изменениями ценностных ориен-
тиров и изменением потребности в детях. В сле-
дующую численную группу проблем входят мате-
риально-бытовые проблемы, связанные с шатким 
положением молодой семьи, падением уровня 
жизни, а также жилищную проблему [14]. 

В контексте проведения структурно-функ-
ционального анализа напрашиваются выводы о 
том, что приоритетным для молодой семьи явля-
ется исполнение неспецифических функций, свя-
занных с взаимной поддержкой, коммуникацией, 
стабильностью, обеспечением быта. Что касается 
такой специфической функции, как репродук-
тивная, важно отметить отсрочивание рождения 
первого ребёнка, а также ориентацию на малодет-
ность.

Учитывая вышесказанное, важно ещё раз 
подчеркнуть необходимость исследовательской 
работы с молодыми семьями, прежде всего, ана-
литики субъективных факторов развода. 

Кроме того, как выразился Джордж Левин-
гер, «в браке важно не столько то, насколько вы 
совместимы, сколько то, насколько вы способны 
справиться с несовместимостью» [23, c. 23]. Про-
анализировав факторы, влияющие на стабиль-
ность в семье, Дж. Левингер выделил три группы 
факторов. К первой группе он отнёс те, которые 
положительно влияют на привлекательность бра-
ка для индивида (материальные выгоды и сим-
волические соображения, связанные с браком;  
образование и социальный статус мужа, соци-
альное сходство супругов; гордость за другого,  
а также сексуальное удовлетворение). Ко второй 
группе относятся те факторы, которые выступа-
ют в качестве препятствий для развода (финан-
совые затраты на развод, религиозные и мораль-
ные нормы, социальный контроль со стороны 
значимых для индивида людей; любовь к детям). 
К третьей группе факторов Левингер отнёс те, с 
которыми может быть связано стремление к раз-
воду (денежная и экономическая независимость, 
стремление к свободе, самоактуализация, но-
вая любовь). Эти три группы факторов, с одной 
стороны удерживают человека в браке, с дру- 
гой – сопутствуют разводу, с третьей – препятс-
твуют разводу. Основываясь на этой схеме, Ле-
вингер создаёт модель укрепления прочности 
брака, которая состоит из:

1.  Увеличения привлекательности брака;
2.  Уменьшения привлекательности альтерна-

тивных отношений;
3.  Увеличения числа препятствий на пути к 

разводу.
Адаптируя данную модель к современным ус-

ловиям, важно подчеркнуть, что увеличение при-

влекательности официального брака напрямую 
связано с повышением его престижа в СМИ, сис-
теме Интернет, современной музыкальной куль-
туре и фильмографии. Особенно важно повыше-
ние имиджа студенческой и молодой семьи, в том 
числе в стенах образовательных учреждений. 

Конечно, важным фактором повышения 
имиджа института семьи является как материаль-
ная помощь при рождении детей, так и помощь в 
решении жилищного вопроса. Для уменьшения 
привлекательности альтернативных отношений 
(т.н. гражданского брака), в первую очередь, не-
обходима просветительская деятельность, свя-
занная с уточнениями таких понятий, как любовь, 
свобода, гражданский брак (сожительство), брак. 
Что касается увеличения препятствий на пути к 
разводу, действительно, статистика разводов во 
многом зависит от законодательства. Если раз-
вод получить легко, их будет больше. Например, 
сегодня лидируют по разводам Мальдивы, что 
объясняется в том числе и легкой доступностью 
разводов. Также сегодня производятся попыт-
ки увеличить финансовую ответственность при 
разводе, а с другой стороны, возможность раз-
вода через цифровые платформы может только 
способствовать повышению разводимости. Так-
же здесь важна просветительская деятельность, 
связанная не только с последствиями развода, но 
и с повышением внутренней мотивации и ответс-
твенности за семью как целостную структуру. 
Современные молодые родители почти не зна-
комы с понятием ответственного родительства, а 
ведь вести семейную жизнь также должен чело-
век, подготовленный соответствующим образом. 
В условиях разрыва поколений и увеличения «ав-
торитета» виртуальных площадок молодёжь все 
больше перенимает образцы супружеского или 
родительского поведения не у родителей, а у про-
дуктов современной киноиндустрии, представи-
телей шоу-бизнеса, блогеров, в своем большинс-
тве формирующих искажённый образ о семье.

Выводы
В статье осуществлён социально-философс-

кий анализ феномена развода как расторжения 
самых тесных взаимоотношений, существующих 
в обществе – отношений между мужем и женой, 
между родителями и детьми. 

Кроме того предпринята попытка критичес-
кого осмысления современных общественных по-
зиций по отношению к браку как «ограничиваю-
щим свободу узам», а к разводу как «окну в свобо-
ду», приведены доводы в пользу брака как сооб-
щества, защищающего внутреннюю и внешнюю 
свободу индивида. Ведь упразднение института 
брака приведёт к тому, что его функции возьмут 
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на себя государство и общественные учрежде-
ния, что в свою очередь сопряжено с увеличением 
внешнего контроля. Также, апеллируя к свободе, 
сторонники развода не учитывают последствия 
расторжения брака. Для супругов, как минимум, 
они чреваты беспорядком в половых отношениях 
и снижением качества жизни. Для детей – неста-
бильностью, снижением способности к обуче-
нию, ростом преступности и зависимостей, веду-
щими к дезинтеграции социального порядка. 

Также выводы исследования свидетельству-
ют, что восходящий тренд разводимости и нис-
ходящий тренд брачевания представляют собой 
своеобразные «ножницы», урезающие институт 
семьи.

На основании данных авторского региональ-
ного исследования в Крыму исследуются мотивы 
разводов, среди которых выделяются проблемы 
мировоззренческого и личностного характера, 
разногласие в представлениях о семейных ролях, 
неготовность одного из супругов к рождению 
ребёнка, семейно-бытовые проблемы, жилищный 
вопрос.

К современным условиям адаптируется мо-
дель укрепления брака Дж. Левингера, согласно 
которой увеличение привлекательности брака 
автор главным образом видит в формировании 
позитивного образа устойчивой семьи в СМИ, 
Интернете, современной музыкальной культуре, 

фильмографии и образовательных учреждениях. 
Немаловажную роль в формировании положи-
тельного отношения к созданию семьи играют 
материальный и жилищный факторы. Что каса-
ется уменьшения привлекательности альтерна-
тивных отношений («гражданский брак»), здесь, 
в первую очередь, необходима просветитель-
ская деятельность, связанная с уточнениями та-
ких понятий, как любовь, свобода, гражданский 
брак (сожительство), брак. Так как часто подме-
на понятий или наполнение их другим смыслом 
влечёт за собой оторванный от реальности под-
ход к брачно-семейным отношениям. Что каса-
ется увеличения числа препятствий на пути к 
разводу, важно отметить, что рост разводимости 
напрямую связан с либерализацией разводового 
законодательства. Важно отметить сегодняшние 
попытки увеличения финансовой ответственнос-
ти при разводе, что может служить препятствием 
на пути к разводу. С другой стороны, необходи-
мо учитывать риски такой инициативы, как воз-
можность развода через цифровые платформы, 
что, из-за импульсивности, в свою очередь может 
способствовать повышению разводимости. Ну и 
в первую очередь необходима просветительская 
деятельность, связанная не только с темой разво-
дов, но и с повышением внутренней мотивации и 
чувства ответственности за семью как целостную 
структуру.
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Российская семья в условиях санкций. 
Стандарты жизни и государственная политика

23–24 апреля 2024 года в Российском эконо-
мическом университете им. Г.В. Плеханова (РЭУ 
им. Г.В. Плеханова) проходила XIII Международ-
ная научно-практическая конференция «Абал-
кинские чтения – 2024». Мероприятия конферен-
ции были организованы в формате пленарного 
заседания, заседаний секций и круглого стола,  
в рамках которых обсуждался широкий круг 
вопросов, объединённых под общей темой «Эко-
номика России в условиях санкций». Институт 
экономики РАН (ИЭ РАН) являлся партнёром 
конференции.1

В рамках конференции 24 апреля состоялось 
заседание секции №7 «Российская семья в усло-
виях санкций. Стандарты жизни и государс-
твенная политика». Инициаторами и организа-
торами проведения Секции выступили Научный 
центр экономики труда РЭУ им. Г.В. Плеханова и 
Лаборатория исследований социально-трудового 
положения домохозяйств с детьми ИЭ РАН, на 

1 По итогам XIII Международной научно-практической 
конференции «Абалкинские чтения – 2024» – «Экономика 
России в условиях санкций». Секция № 7 Российская семья 
в условиях санкций. Стандарты жизни и государственная 
политика. Программа Конференции см.: https://www.xn--
p1ag3a.xn--p1ai/~file/103322/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%98
%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf  (дата обращения: 30.04.2024).

базе которой реализуется научный проект Рос-
сийского научного фонда, посвящённый россий-
ским домохозяйствам с детьми.2 Секцию модери-
ровали Бобков Вячеслав Николаевич, д-р экон. 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации (РЭУ им. Г.В. Плеханова) 
и Одинцова Елена Валерьевна, канд. экон. наук 
(ИЭ РАН).

В работе Секции приняли активное участие 
специалисты Российского экономического уни-
верситета им. Г.В. Плеханова (г. Москва), Инсти-
тута экономики РАН (г. Москва), Института соци-
ально-экономических проблем народонаселения 
им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН (г. Москва), 
Научно-исследовательского финансового инсти-
тута Минфина России (г. Москва), «ВНИИ труда» 
Минтруда России (г. Москва), Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоно-
сова (г. Москва), Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (г. Моск-
ва), Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (г. Москва), Российского уни-
верситета транспорта (г. Москва), Вологодского 

2 Научный проект № 23-18-00537, выполняемый за счёт 
гранта Российского научного фонда в Институте экономи-
ки Российской академии наук.
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научного центра РАН (г. Вологда), Сибайского 
института (филиала) Уфимского университета 
науки и технологий (г. Сибай).  

В ходе работы Секции были заслушаны и об-
суждены 13 научных докладов:  

1) «Актуальные риски в сфере занятости в ус-
ловиях санкций и проведения специальной военной 
операции для положения домохозяйств с детьми» 
(Одинцова Елена Валерьевна – канд. экон. наук, 
руководитель научного проекта3, Лаборатория 
исследований социально-трудового положения 
домохозяйств с детьми Института экономики 
РАН, г. Москва);  

2) «Установки, ожидания и финансовое поведе-
ние семейной молодёжи на фоне санкционного дав-
ления и мобилизации экономики» (Александрова 
Ольга Аркадьевна – д-р экон. наук, профессор 
кафедры социологии Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, за-
меститель директора по научной работе Инсти-
тута социально-экономических проблем народо-
населения им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН, 
г. Москва);  

3) «О мерах поддержки занятости ветеранов 
специальной военной операции и членов их семей» 
(Смирнова Екатерина Андреевна – канд. экон. 
наук, ведущий научный сотрудник Научного цен-
тра экономики труда, доцент базовой кафедры 
Торгово-промышленной палаты Российской Фе-
дерации «Управление человеческими ресурсами», 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва); 

4) «Риски уровню жизни российских семей в ус-
ловиях санкций» (Бобков Вячеслав Николаевич – 
д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, директор Научного центра экономики 
труда РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва);  

5) «Потребительские расходы российских се-
мей в условиях санкций» (Гулюгина Алефтина 
Александровна – канд. экон. наук, старший на-
учный сотрудник, Лаборатория исследований 
социально-трудового положения домохозяйств с 
детьми Института экономики РАН, г. Москва)»; 

6) «Динамика доходов семей с детьми в ус-
ловиях санкционного давления после 2013 г.: 
эмпирический анализ на основе микроданных» 
(Цацура Елена Алексеевна – канд. социол. наук, 
старший научный сотрудник центра «Инсти-
тут социального анализа и прогнозирования» 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации; Осаволюк Александра Ан-
дреевна – младший научный сотрудник центра 
«Институт социального анализа и прогнозиро-
вания» Российской академии народного хозяйс-

3 Научный проект № 23-18-00537, выполняемый за счёт 
гранта Российского научного фонда в Институте экономи-
ки Российской академии наук.

тва и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, инженер экономичес-
кого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,  
г. Москва); 

7) «Уровень жизни российской семьи в условиях 
санкций на примере Республики Башкортостан» 
(Ишназарова Зульфия Мирзовна – канд. экон. 
наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, 
Сибайский институт (филиал) Уфимского уни-
верситета науки и технологий, г. Сибай);  

8) «Меры социальной защиты российских семей 
в региональных программах по снижению уровня 
бедности» (Разумов Александр Александрович – 
д-р экон. наук, профессор, советник генерального 
директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России; 
Селиванова Ольга Владимировна – канд. экон. 
наук, старший научный сотрудник Центра иссле-
дований социальной политики ФГБУ «ВНИИ тру-
да» Минтруда России, г. Москва);

9) «Изменение социально-трудового положе-
ния семей с детьми под влиянием санкций и пе-
рехода к единому пособию на ребенка» (Гришина 
Елена Евгеньевна – канд. экон. наук, старший 
научный сотрудник, Лаборатория исследований 
социально-трудового положения домохозяйств с 
детьми Института экономики РАН, г. Москва);  

10) «Финансовые аспекты социальной поли-
тики в области детства в условиях санкций» 
(Феоктистова Олеся Александровна – канд. 
экон. наук, руководитель Центра финансов со-
циальной сферы Научно-исследовательского 
финансового института Минфина России; Ана-
нкина Ирина Владимировна – эксперт Центра 
финансов социальной сферы Научно-исследо-
вательского финансового института Минфина 
России, г. Москва);

11) «Финансовое благополучие семей пенсио-
неров в условиях санкций» (Белехова Галина Ва-
димовна – канд. экон. наук, старший научный со-
трудник Центра социально-демографических ис-
следований Вологодского научного центра РАН,  
г. Вологда);   

12) «Отраслевые практики поддержки семьи 
в условиях санкций» (Епишкин Илья Анатолье-
вич – канд. экон. наук, доцент, заведующий ка-
федрой «Экономика труда и управление челове-
ческими ресурсами» Российского университета 
транспорта; Никитин Владимир Николаевич – 
канд. экон. наук, доцент, начальник Департамен-
та по организации, оплате и мотивации труда 
ОАО «РЖД», г. Москва);  

13) «Семьи внутрироссийских трудовых 
мигрантов в условиях санкционного давления» 
(Шичкин Игорь Алексеевич – канд. экон. наук, 
доцент базовой кафедры Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации «Управление че-
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ловеческими ресурсами», ведущий научный со-
трудник Научного центра экономики труда РЭУ  
им. Г.В. Плеханова, г. Москва). 

Как известно, 2024 год является в нашей стра-
не «Годом семьи». Состоявшееся научное обсуж-

дение и его результаты, несомненно, способс-
твовали осмыслению и научному обоснованию 
направлений решения вопросов повышения ка-
чества и уровня жизни российской семьи в новых 
условиях развития нашей страны. 
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О международном научном семинаре «Культурное наследие 
лонгобардов в Монце как европейская ценность» и культурном 
маршруте «Пути лонгобардов по Европе»

С 1 по 3 марта 2024 года в городе Монце (Ита-
лия) прошел международный научный семинар: 
«Культурное наследие лонгобардов1  в Монце как 
европейская ценность». Организаторами ме-
роприятия выступили Муниципалитет Монцы 
и Ассоциация «Лонгобардия», при партнёрстве с 
Ассоциацией «АНИМИ» – Национальной ассоци-
ацией интересов Южной Италии, в сотрудни-
честве с Кафедральным приходом «Св. Джованни 
Баттиста» города Монцы, и Фондом «Гаяни» – 
Музей Монцы. Ассоциация «Лонгобардия» (на 
итальянском языке: «Associazione Longobardia») 
является некоммерческой организацией, зарегис-
трированной в Италии, в которую на данный мо-
мент входят учреждения и ассоциации из Италии, 
Германии и Словении, занимающиеся развитием 

1 Лонгобарды, ломбарды (лат. langobardī, буквально – 
«длиннобородые») – германское племя. Первоначально жи-
ли на левом берегу нижней Эльбы (Барденгау), в V веке про-
никли в область Дуная, где приняли арианское христианство, 
в 493 г. разрушили государство герулов, в 526 г. государство 
гепидов и заняли Паннонию. В 568 г. вторглись оттуда под 
предводительством Альбоина в Италию, завоевали север-
ную часть страны (нынешнюю Ломбардию) и основали Лан-
гобардское королевство // academic.ru: [cайт]. URL: https://
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19736 (дата обращения 
16.05.2024)

культурного маршрута «Пути лонгобардов по 
Европе»2. 

Деятельность Ассоциации началась в 2003 го-
ду с создания связей культурного сотрудничества 
между ассоциациями итальянских городов Бре-
шиа и Чивидале-дель-Фриули, связанных с куль-
турным наследием лонгобардов, для сбора знаний 
и обмена информацией по общей теме исследо-
вания. Вскоре после этого ассоциации получили 
поддержку своей деятельности от соответствую-
щих муниципальных администраций3. 24 февра-
ля 2005 г. мэры Брешии и Чивидале-дель-Фриули,  
а также президенты соответствующих форумов 
ассоциаций подписали в Брешии первое письмо о 
намерениях по развитию социального туризма. На 
основании этого акта была создана смешанная ра-
бочая группа из представителей вышеупомянутых 
организаций для выявления возможностей взаим-
ного сотрудничества по общей туристско-культур-
ной теме, связанной с лонгобардами4. В 2005 году 

2 Associazione Longobardia: [cайт]. URL: https://www.lon-
gobardways.org/it/associazione_Longobardia (дата обращения: 
11.05.2024). 

3 Там же.
4 Там же.
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в Брешии рабочая группа учредила Ассоциацию 
«Лонгобардия», основной задачей которой явля-
ется разработка программы культурного и соци-
ально-экономического развития территорий, на-
селённых столетия назад лонгобардами, с целью 
создания геокультурного коридора, связанного с 
европейским виртуальным регионом под назва-
нием «Лонгобардия»5. В 2006 году в Милане на 
специальном мероприятии Ассоциация «Лонго-
бардия» представила мэрам Брешии и Чивидале-
дель-Фриули, региональному советнику по туриз-
му Ломбардии, представителю региона Фриули-
Венеция-Джулия (итальянский регион с особым 
статусом на северо-востоке Италии с населением 
1 195 571 человек6 со столицей в Триесте), пред-
ставителю банка FriulAdria, и мировому прези-
денту Международной организации социального 
туризма (на английском языке: The International 
Social Tourism Organisation (ISTO)) проект гео-
культурного маршрута лонгобардов и проект ев-
ропейского виртуального региона лонгобардов7. 
В 2007 году проект Европейского лонгобардного 
пути был включён в цели и действия плана ЮНЕ-
СКО, а заявка Чивидале дель Фриули на объект, 
включаемый в список «уникальный, исключи-
тельный, нетронутый и аутентичный» объект,  
в настоящее время находится на рассмотрении 
для включения в качестве Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО8. В 2008 году в Риме был 
подписан Договор о взаимопонимании между 
Министерством культурного наследия и деятель-
ности Италии (на итальянском языке: Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC)) и сторон-
никами кандидатуры в ЮНЕСКО под названием 
«Лонгобарды в Италии. Центры силы и поклоне-
ния (568-774 гг. н.э.)» (на итальянском языке: «I 
Longobardi in Italia. Centri di potere e di culto (568–
774 d.C.) »). 

В этот период истории Ассоциации «Лонго-
бардия» в городе Сполето в 2009 году зародилось 
ещё одно объединение, связанное с культурным 
наследием лонгобардов. Это Ассоциация «Ита-
лия Лангобардорум» (на итальянском языке: L’As-
sociazione Italia Langobardorum9), состоящая из 
итальянских муниципалитетов, в которых су-
ществуют художественно-монументальные цен-

5 Associazione Longobardia: [cайт]. URL: https://www.lon-
gobardways.org/it/associazione_Longobardia (дата обращения: 
11.05.2024)..

6 Bilancio demografico al 28 febbraio 2024 (dati provvisori) // 
Istituto nazionale di statistica: [cайт]. URL: https://www.istat.it/ 
(дата обращения: 11.05.2024). 

7 Associazione Longobardia: [cайт]. URL: https://www.lon-
gobardways.org/it/associazione_Longobardia (дата обращения: 
11.05.2024). 

8 Там же.
9 Associazione Italia Langobardorum // longobardinitalia.it: 

[cайт]. URL: https://longobardinitalia.it/associazione/ (дата об-
ращения: 11.05.2024). 

ности, номинированные ЮНЕСКО. В 2011 году 
организация ЮНЕСКО одобрила кандидатуру 
«Лонгобарды в Италии. Центры силы и покло-
нения (568–774 гг. н.э.)», и культура лонгобардов 
вошла в Список всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО, а в 2014 году «Ассоциация Лонго-
бардия» была принята в члены этой ассоциации10. 
В 2012 году Ассоциация «Лонгобардия» выступила 
с инициативой и процедурами по созданию Евро-
пейского маршрута лонгобардов.

В 2013 году Ассоциация была официально 
признана Европейским институтом культурных 
маршрутов Совета Европы11, базирующимся в 
Люксембурге, как официального сторонника кан-
дидатуры культурного маршрута под названием 
«Пути лонгобардов по Европе» (на английском 
языке: «Longobard Ways across Europe»12. Марш-
рут официально является кандидатом на вклю-
чение в список Европейских культурных маршру-
тов, продвигаемых Советом Европы. Маршрут 
включает объекты культурного наследия лонго-
бардов в Северной Италии, и, особенно, в исто-
рически связанном с ними регионе Ломбардия,  
а также в Южной Италии, где во многих городах и 
в небольших муниципалитетах можно найти лон-
гобардские исторические следы, топонимы и т.д. 
Кроме того, маршрут занимается научной и практи-
ческой деятельностью по культурному, социально-
му, туристическому и экономическому влиянию на 
развитие регионов Италии, исторически связанных 
с лонгобардами, популяризацией и повышением 
ценности лонгобардского присутствия в Италии.         

Муниципалитет Монцы (на итальянском 
языке: Comune di Monza13) присоединился к ас-
социации «Лонгобардия» в 2013 году в качестве 
соучредителя. В 2015 году в Милане Ассоциация 
«Лонгобардия» и Муниципалитет Монцы совмес-
тно предложили Программу по созданию марш-
рута «Лонгобардские маршрут по Европе»14. Ассо-
циация «АНИМИ» – Национальная ассоциация 
интересов Южной Италии (на итальянском язы-
ке: ANIMI Associazione Nazionale per gli Interessi 
del Mezzogiorno d'Italia) базируется в Риме15. 

10 Longobards in Italy. Places of the Power (568–774 A.D.) // 
UNESCO: World Heritage Convention: [cайт]. URL: https://whc.
unesco.org/en/list/1318/ (дата обращения: 11.05.2024).

11 European Institute of Cultural Routes: [cайт]. URL: https://
www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-institute-of-cul-
tural-routes (дата обращения: 11.05.2024). 

12 Longobard Ways across Europe: [cайт]. URL: https://
www.longobardways.org/ (дата обращения: 09.05.2024). 

13 Comune di Monza: [cайт]. URL: https://www.comune.
monza.it/it/ (дата обращения: 11.05.2024).

14 Associazione Longobardia: [cайт]. URL: https://www.lon-
gobardways.org/it/associazione_Longobardia (дата обращения: 
11.05.2024).

15 Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno 
d'Italia (ANIMI): [cайт]. URL:  https://www.animi.it/ (дата обра-
щения: 11.05.2024).
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Её деятельность связана с повышением ценности 
юга Италии. Фонд «Гаяни» – Музей Монцы (на 
итальянском языке: Fondazione Gaiani – Museo 
Monza) был основан 30 октября 2007 года и при-
знан в регионе Ломбардия. Он управляет культур-
ными ценностями музея и сокровищами собора 
Монцы, часовни лонгобардской королевы Теодо-
линды16, Дуомо и его региональных церквей, Ка-
питулярной библиотеки, Исторического архива 
и Ломбардской башни. Целью фонда является 
сохранение, улучшение, поддержка и популяри-
зация управляемых им культурных ценностей, а 
также реализация инициатив, направленных на 
развитие культурного, научного и социального 
христианского наследия, пропаганда, улучшение 
и сохранение свидетельств истории, искусства 
и веры17. Что касается Кафедрального Прихода 
«Св. Джованни Баттиста» в Монце, (на италь-
янском языке: Parrocchia di S. Giovanni Battista 
Duomo di Monza18), то он расположен рядом с со-
бором Монцы и является одним из самых важных 
церковных учреждений в Италии и Европе. 

 Международный научный семинар Куль-
турное наследие лонгобардов в Монце как евро-
пейская ценность», организованный в сотруд-
ничестве пяти упомянутых выше организаций, 
преследовал конкретные цели. Одной из целей 
являлось ознакомление членов Ассоциации «Лон-
гобардия» с культурными и экономическими реа-
лиями, которые город Монца предлагает на своей 
территории в контексте геокультурного маршру-
та «Пути лонгобардов по Европе». Другая цель 
была собрать на эксклюзивной присутственной 
встрече членов ассоциации для обсуждения куль-
турной идентичности и важности следов лонго-
бардского культурного наследия в городе Монца 
и следов лонгобардов в соборе Монцы. Собор – 
это символический памятник итальянской и ев-
ропейской культуры, к нему также примыкают 

16 Теодолинда (на итальянском языке: Teodolinda) (570–627) 
была дочерью Гарибальда I Баварского и Вальдрады (Wolfram 
1997, p. 295). Она родилась баварской принцессой, в наследие 
Теоделинда входила по материнской линии от предыдущего 
короля Ломбардии Вако, чья семья правила семь поколений 
назад, согласно традиции (Collins 1999, p. 208). Рождённая 
франкской католичкой, она убедила своего первого супру-
га Аутари перейти из языческих верований в христианство 
(Silva 1913). Позже её муж умер, и через два месяца после его 
смерти Теоделинда выбрала Агилульфа своим следующим 
мужем, и они поженились (Hartmann 1913, p. 201). Агилульф 
(ок. 555 – апрель 616) был герцогом Туринским и королём, 
лонгобардов с 591 года до своей смерти. Он был избран ко-
ролем по предложению Теоделинды, прежде чем жениться на 
ней (Deacon, pp.148–150). Во втором браке она стала короле-
вой-консортом Лонгобардов.

17 Fondazione Gaiani // Museo e Tesoro del Duomo di Monza: 
[cайт]. URL: https://www.museoduomomonza.it/en/fondazione-
gaiani/ (дата обращения: 11.05.2024).

18 La Parrocchia // Museo e Tesoro del Duomo di Monza: 
[cайт]. URL: http://www.duomomonza.it/la-parrocchia (дата об-
ращения: 11.05.2024).

музей и сокровищница, расположенные во дворе 
собора и в одном из аутентичных старинных и 
просторных помещений этого церковного ком-
плекса, превращённых в конференц-зал. В ходе 
семинара на обсуждение были поставлены сле-
дующие вопросы: Какова связь между собором 
Монцы с его культурными следами лонгобардов и 
городом Монца? Почему это уникальный символ 
города? Что именно в нём способствует культур-
ному облику города? Также был обсуждён вопрос 
о соотношении собора и искусства лонгобардов, о 
роли церковного искусства как сплава между го-
родской и религиозной общиной, между собором 
и городом.

Приглашенные на семинар члены Ассоци-
ации «Лонгобардия» являются экспертами по 
культурному наследию в самом широком смыс-
ле этого слова, но при этом имеют узкий про-
филь знаний в области церковного культурного 
наследия и исторических и паломнических мест 
поклонения. Это исследователи, архитекторы, 
археологи, музейщики, архивисты, руководите-
ли учреждений культуры, чья научная и практи-
ческая деятельность связана с разными сферами 
культурного паломнического наследия и имеет 
общую точку пересечения – изучение лонгобар-
дов в Италии. Члены Ассоциации Лонгобардии 
на девяносто процентов являются итальянцами 
и на десять процентов иностранцами. Автор об-
зора этого мероприятия, состоявшегося в Монце, 
является единственной болгаркой и имеет честь 
и удовольствие быть членом этой итальянской и 
международной команды экспертов по культур-
ному и религиозному наследию, в том числе куль-
турному и религиозному туризму. 

В научном  семинаре приняли участие следую-
щие эксперты, приглашенные генеральным секре-
тарем Ассоциации «Лонгобардия» Бруно Ческой 
(Италия): президент Ассоциации «Лонгобардия» 
Джан Баттиста Муцци (Италия); вице-президен-
ты Ассоциации «Лонгобардия» Андреа Санто-
лини (Италия) и Фрэнк Андрашко (Германия); 
президент Археологической группы в Салерно 
Феличе Пасторе (Италия); официальный пред-
ставитель по Центральной и Восточной Европе 
культурного маршрута «Пути лонгобардов по 
Европе» с момента её приглашения и вступления 
в Ассоциацию «Лонгобардия» в 2017 году Ралица 
Савова (Болгария и Венгрия); президент Ита-
льянской ассоциации византийских исследований 
Вера Фалкенхаузен (Италия); директор марш-
рута финикийцев, Средиземноморского культур-
ного маршрута Совета Европы Атонио Бароне 
(Италия); представители Ассоциации «Италия 
Лангобардорум» Армандо Педерцоли и Сара 
Массероли (Италия); представители Ассоциации 
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«Аними» Джанпоало Д’Андреа, Чинция Кас-
сани, и Сильвия Чиоди (Италия); представи-
тель института Средневековых исследований 
Австрийской академии наук Тобиас Бендегуз 
(Австрия); директор Агентства регионально-
го развития Северного Приморья Новая Горица 
Чртомир Шпакапан (Словения); представи-
тель университета Триеста Паоло Кваццоло; 
представитель Болонского университета Фи-
орелла Даллари (Италия); представитель ар-
хиепархии Болонь Ассунта Пишедда (Италия); 
представитель университета Салерно Клаудио 
Аззара (Италия); представители архиепархии 
Салерно Лорелла Паренте и Киара Ламберт 

(Италия); сотрудник Миланского университета 
и Итальянского центра исследований раннего 
средневековья Клаудия Сторти (Италия); пред-
ставитель Католического университета Мила-
на Ренато Мамбретти (Италия); представитель 
университета Базиликаты Потенца Франчес-
ко Панарелли (Италия); представитель универ-
ситета Пармы Джанлука Боттацци (Италия); 
сотрудник национального археологического му-
зея Чивидале-дель-Фриули Анжела Борзаккони 
(Италия); представитель архиепархии города 
Лукка Гайя Унфер Верре (Италия); представи-
тели Ассоциации «Лонгобардия» Сара Феррари 
(Италия) и Габриэлла Таддео. 
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РЫБАКОВСКИЙ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ

10 июня 2024 года ушёл из жизни Леонид Леонидович Рыбаковский, член редакционного Совета научно-практического журнала 
Института экономики РАН «Уровень жизни населения регионов России»: советский и российский демограф, социолог и экономист; 
доктор экономических наук, профессор.
Его заслуги перед Советским Союзом и Россией отмечены высокими государственными и общественными наградами: медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За доб-
лестный труд», Орденом дружбы, золотой медалью МГУ за выдающийся вклад в демографическую науку, серебряной медалью 
им. П. Сорокина за развитие социологической науки, серебряной медалью ВДНХ за достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР, медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы». 

Леонид Леонидович родился 21 апреля 1931 года в 
городе Спасске Приморского края. В 1953 году окон-
чил Куйбышевский плановый институт. С 1959 го- 
да работал в Академии наук СССР. В 1974–1991 гг.  
сотрудник Института социологии АН СССР.  
С 1991–2017 гг. сотрудник Института социально-
политических исследований РАН (ИСПИ РАН).  
С 2017 года Институт переименован в Институт со-
циально-политических исследований. С 2020 года 
работал главным научным сотрудником во вновь 
созданном Институте демографических исследова-
ний Федерального научно-исследовательского со-
циологического центра РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН), в 
организации которого принимал активное участие, 
был членом Учёного совета ФНИСЦ РАН.

В 1969 году защитил докторскую диссертацию 
«Проблемы заселения и формирования трудовых 
ресурсов Дальнего Востока», с 1977 года – профес-
сор (специальность – демография). Будучи дальне-

восточником, любил свою малую Родину и всячески помогал развитию там научных исследований и 
подготовке научных кадров. Им подготовлено свыше 100 докторов и кандидатов наук, работающих в 
различных регионах России и зарубежом. 

До последних дней Леонид Леонидович был членом Диссертационного совета ФНИСЦ РАН по за-
щите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук по специальности 5.4.3. Демография (экономические науки, социологические науки).

Леонид Леонидович Рыбаковский внёс существенный вклад в теорию миграции населения, разрабо-
тав концепцию трех стадий миграционного процесса, предложил этнодемографический метод оценки 
людских потерь для отдельных частей государства и бывшей общей страны. 

Под его руководством была разработана Концепция демографического развития РФ на период до 
2015 года, одобренная правительством в 2002 году.

Им опубликовано более 300 научных трудов, в том числе, авторские и коллективные монографии, 
включая учебники и учебные пособия по демографии, миграции населения, социологии и экономике 
труда. Многие его научные работы переведены или изданы на испанском, французском, немецком, ан-
глийском и др. языках. Наиболее значимые монографии Л.Л. Рыбаковского: «Проблемы формирова-
ния народонаселения Дальнего Востока» (1969), «Народонаселение Дальнего Востока за 100 лет» (1969), 
«Воспроизводство трудовых ресурсов Дальнего Востока» (1969, в соавторстве), «Региональный анализ 
миграций» (1973), «Территориальные особенности народонаселения РСФСР» (1976, в соавторстве), 
«Методологические основы прогнозирования населения» (1978), «Социальные факторы и особеннос-
ти миграции населения СССР» (1978, в соавторстве), «Демографические процессы в социалистическом 
обществе» (1981, в соавторстве), «Миграция населения: прогнозы, факторы, политика» (1987, отмечена 
серебряной медалью ВДНХ), «Население СССР за 70 лет» (1988, в соавторстве), «Демографическое буду-
щее России» (2001, в соавторстве), «Население Дальнего Востока» (1990), «Людские потери СССР и Рос-
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сии в Великой Отечественной войне» (2001), «Миграция населения (выпуск 5). Стадии миграционного 
процесса» (2001), «Стабилизация численности населения России» (2001, в соавторстве), «Демографи-
ческое развитие Ханты-Мансийского автономного округа: ситуация, прогноз, политика» (2002, в соав-
торстве), «Прикладная демография» (2003), «Миграция населения (вопросы теории)» (2003), «Демог-
рафическое развитие Самарской области: Проблемы и направления политики» (2003, в соавторстве), 
«Демографический понятийный словарь» (2003, в соавторстве). Статьи профессора Л.И. Рыбаковского 
опубликованы во многих журналах, энциклопедиях, справочниках и др. изданиях. 

Леонид Леонидович был постоянным автором журнала «Уровень жизни населения регионов Рос-
сии». В нашем журнале опубликована его последняя статья: Рыбаковский Л.Л., Фадеева Т.А. Реги-
ональная динамика рождаемости населения России во второе пятнадцатилетие ХХI столетия // Уро-
вень жизни населения регионов России. 2024. Том 20. № 2. С. 271–281. https://doi.org/10.52180/1999-
9836_2024_20_2_10_271_281 EDN SOBNWI. 

Многолетнее сотрудничество и дружба с Леонидом Леонидовичем оставили о нём память как о 
крупном учёном, принципиальном исследователе, блестящем организаторе науки, отзывчивом челове-
ке, который всегда помогал людям, в которых верил. Он умел дружить, был остроумным собеседником, 
хлебосольным хозяином, жизнелюбом.

Прощайте, дорогой Леонид Леонидович! Вы всегда будете в сердцах Ваших учеников, коллег по ра-
боте, товарищей и друзей, в наших сердцах.

От редакции журнала: 
главный редактор, д.э.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ В.Н. Бобков
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Памяти профессора Л.Л. Рыбаковского                                            
           

Уважаемые коллеги!

С глубокой печалью узнали мы о кончине доктора экономических наук, профессора Леонида Лео-
нидовича Рыбаковского. Ушёл из жизни выдающийся демограф, социолог, специалист по проблемам 
народонаселения, миграции, трудовых ресурсов, уровня жизни. Весь спектр демографических и соци-
ологических проблем был в ракурсе его исследований. Это был человек бесконечно преданный науке.

Имя Леонида Леонидовича для Института экономических исследований имеет особое значение. 
Леонид Леонидович относится к плеяде тех, кто стояли в начале, стояли у истоков формирования ор-
ганизованной экономической науки на Дальнем Востоке и в Хабаровске, в частности. В июне 1961 г. 
было утверждено  первое научно-исследовательское учреждение АН СССР в Хабаровске – Хабаровская 
геолого-геофизическая лаборатория. А уже весной 1962 г. к лаборатории был прикомандирован канди-
дат экономических наук Л.Л. Рыбаковский, в задачи которого входило изучение социально-экономи-
ческих проблем. Из этих нескольких человек в 1963 г. была создана Хабаровская группа лабораторий, на 
базе которой позже возникло несколько отдельных научно-исследовательских институтов, в том числе 
Институт экономических исследований. Усилиями Л.Л. Рыбаковского были начаты организованные 
экономические и демографические исследования, исследования в области экономики народонаселения 
Приамурья. Леонид Леонидович проработал в Хабаровске больше десяти лет. Он вошёл в галерею вы-
дающихся учёных нашего института. Старейший сотрудник нашего института, доктор экономических 
наук Екатерина Леонидовна Мотрич, также видный специалист по демографии, с теплотой и уважением 
вспоминает совместные годы работы с Л.Л. Рыбаковским, считает его своим учителем. Его работы тех 
лет стали фундаментальной научной основой для дальнейших исследований. 

Леонид Леонидович неоднократно приезжал в наш институт, участвовал в конференциях, праздно-
вал вместе с нами юбилеи института. И нас всегда поражала его жизненная энергия, его научная неуём-
ность, он заражал окружающих позитивом и жизнелюбием, казалось, он будет жить вечно. Но жизнь 
неумолима. Мы скорбим об уходе этого незаурядного человека и учёного и выражаем глубокие соболез-
нования его близким. 

Светлая память о нём сохранится в наших сердцах.
     

От имени коллектива ИЭИ ДВО РАН,
Директор, к.э.н.                                                                                                                                                      А.Г. Исаев
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