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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Современные демократические государства, в силу внутренней 

логики своего развития в процессе реализации конституционных 
принципов, а также развития культуры, науки и техники, становятся 
социальными государствами. Они проводят социальную политику, 
направленную на обеспечение граждан услугами здравоохранения, 
образования, социального страхования, социального обеспечения, 
следят за качеством продукции и услуг. Стоят на защите прав и 
свобод человека и гражданина, отраженных в их Конституциях. 
Другие виды государственной политики, из которых выделим эко-
номическую, включающую денежную, финансовую, торговую, инди-
кативного планирования, должны быть подчинены целям социаль-
ной и правовой политики, поскольку правовое социальное государ-
ство должно регулировать рыночную экономику с целью обеспече-
ния достойной жизни всем своим гражданам. Но в рыночной эконо-
мике, помимо государственных структур, существуют структуры, 
контролирующие ресурсы и распоряжающиеся большими капита-
лами (фирмы, компании, банки, общества, фонды), обладающие 
значительной экономической и политической властью. Эти структу-
ры для реализации своих интересов могут проводить в жизнь такие 
условия, нормы и правила деятельности, которые идут вразрез с 
политикой равных прав и возможностей граждан.   

Следует сразу отметить, что речь не идет об абстрактном ра-
венстве всех граждан, независимо от их социального статуса и кон-
троля над различными ресурсами, места и роли в управлении об-
щественным производством. Речь идет о создании равных возмож-
ностей в получении образования, доступе к рабочим местам или 
должностям в соответствии с приобретенной профессией, получе-
нии достойного дохода за свой труд для всех граждан независимо 
от их социальной, национальной и иной принадлежности. Вопрос о 
равенстве при таком подходе переносится из абстрактной сферы в 
плоскость реальной борьбы между индивидами за развитие и при-
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менение своих способностей в определенной социальной сфере, 
отрасли экономики, конкретной организации. Следовательно, госу-
дарственная политика для обеспечения реального равенства долж-
на дойти до каждого рабочего места, на котором трудится предста-
витель экономически активного населения. Как видим, дело обстоит 
сложнее, чем кажется на первый взгляд. Различные социальные 
группы отдают предпочтение различным взглядам на то, как обес-
печить эти равные возможности. Понятно, что здесь играют важную 
роль интересы и мировоззрение социальных групп, которые нахо-
дят отражение в различных социальных теориях.  

Социальные теории должны опираться на исторические факты, 
чтобы не стать замкнутыми идеологическими схемами, которые 
нельзя ни опровергнуть, ни доказать. С другой стороны, факты об-
ретают свое смысловое содержание, будучи помещены в опреде-
ленный теоретический каркас. Иначе говоря, одни и те же истори-
ческие факты могут интерпретироваться по-разному, из-за чего 
возникает возможность различной трактовки и различного понима-
ния исторических событий. Эту возможность превращает в дейст-
вительность класс, стоящий у власти, который навязывает другим 
социальным группам свое видение истории, социально-
политического устройства общества.  

Когда, в процессе исторического развития, происходит демо-
кратизация власти, т. е., на смену монархиям приходит республи-
канское устройство власти, тогда возникает возможность мирного 
перехода власти от одной партии к другой путем всеобщих выбо-
ров, без вооруженного переворота, который был неизбежен преж-
де. Соответственно, мирно сосуществует множество теорий, объ-
ясняющих необходимость определенной государственной политики 
в самых различных социальных сферах: образования, воспитания, 
здравоохранения, искусства, производства и торговли, банковской 
системы и финансов, обороны и т. д. Сторонники различных теорий 
ведут между собой дискуссионную борьбу, политики используют те 
или иные теоретические взгляды для обоснования своих действий. 
Но сами вышеуказанные сферы общественной жизни развиваются, 
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по мере решения накапливающихся проблем, благодаря практиче-
ской деятельности людей, занятых в этих сферах. Практическое 
решение проблем идет впереди их теоретического объяснения и 
обоснования, хотя, несомненно, индивиды могут руководствоваться 
определенными теоретическими соображениями. 

Следует четко различать решение практических проблем, и, 
соответственно, развитие отраслевых, профессиональных спосо-
бов их решения, от различных способов обеспечения необходимы-
ми ресурсами, хотя, несомненно, они тесно взаимосвязаны. Полная 
окупаемость затрат предполагает рыночный механизм обеспечения 
ресурсами; частичная – наряду с рыночным механизмом существу-
ет безвозмездная компенсация; и, наконец, полное безвозмездное 
возмещение затрат из бюджета государства. Важной задачей госу-
дарства является умелое сочетание этих механизмов, не абсолю-
тизируя какого-то одного, и историческая практика доказала эф-
фективность сочетания рыночной конкуренции с государственным 
распределением ресурсов и неэффективность абсолютизации од-
ного из них. 

Попытка коммунистов построить социально однородное обще-
ство на основе всеобщего участия в труде, который, в соответствии 
с марксистской материалистической философией, должен посте-
пенно стать научным управлением природными процессами, исто-
рически провалилась. Теоретические принципы, нормы, правила, 
пусть и справедливые, не могут быть наложены на общество, они 
могут только отражать реально складывающуюся практику. Соци-
альное расслоение, обусловленное необходимостью дифферен-
циации общественного целого, прежде всего, разделением труда, 
устранить невозможно, поэтому обеспечение равных прав граждан 
происходит через предоставление равных возможностей развития 
и социального продвижения всем индивидам, независимо от их со-
циальной принадлежности. Государственное плановое распреде-
ление ресурсов и управление экономикой из единого центра не 
способствуют формированию равных условий конкурентной борьбы 
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между индивидами, поэтому показало свою историческую неэф-
фективность.  

Равенство – не застывшее состояние, а постоянное конкурент-
ное социальное движение индивидов при равных условиях кон-
курентной борьбы. Организации конкурируют – это происходит 
благодаря рынку и частной собственности. Но индивиды тоже кон-
курируют между собой, и для обеспечения справедливой конкурен-
ции между ними рынок необходим, но его недостаточно. Условия 
этой конкуренции должны формироваться государством в масшта-
бе всей страны, для всех и каждого. Это означает, что выполнение 
определенной трудовой деятельности конкретным человеком 
должно рассматриваться в своей возможности и действительности 
как результат справедливой конкуренции между индивидами. Кон-
куренция за получение образования и профессии. Конкуренция за 
получение должности или рабочего места. За достойные доходы, 
за достойный образ жизни. За возможность самореализации и са-
моутверждения.  

В социальном плане конкуренция между фирмами является не-
обходимым продолжением конкуренции между индивидами. Если 
государство заботится о создании условий справедливой конкурен-
ции между фирмами, и не заботится о создании равных условий 
конкуренции между индивидами, тогда принципы равенства, свобо-
ды и справедливости превращаются в пустой звук, и большинство 
людей не доверяют власти.   

Главным препятствием в проведении государственной полити-
ки по формированию равных условий конкурентной борьбы между 
индивидами являются их неравные возможности, обусловленные 
принадлежностью индивидов к разным социальным группам, на-
пример, работодателям и наемным работникам. Реальные практи-
ки, с одной стороны, воспроизводят эти неравенства, но с другой 
стороны, создают условия осознания работниками общности своих 
интересов и необходимости партийной и профсоюзной работы по 
их защите. Обретение властной позиции путем профсоюзного или 
партийного объединения позволяет работникам наладить социаль-
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ный диалог с работодателями. Этот диалог не может и не должен 
управляться государством, поскольку консенсус интересов в кон-
кретной ситуации может быть достигнут исключительно на пути 
взаимного обсуждения сторонами спорных вопросов и принятия 
компромиссных решений. Этот процесс не может управляться 
третьей стороной, государство должно обеспечить равные права 
сторон в обсуждении конфликтов и принятии компромиссных  
решений. 

Попытки абсолютизировать значение рационального мышления 
в индивидуальных и коллективных человеческих действиях, осо-
бенно при решении спорных вопросов, терпят крах, в то же время 
человечеству тяжело расставаться с рациональными абсолютами 
своей культуры, поскольку на них базируются моральные ценности. 
Относительность всего и вся разрушительно действует на мораль, 
порождая ценностный нигилизм и цинизм. Но современная истори-
ческая практика, испытывая различные модели общественного уст-
ройства, показала путь, на котором можно и нужно искать ценности, 
которые разделяются большинством: неоспоримая ценность инди-
видуальной человеческой жизни и недопустимость посягательства 
на неё и её свободу со стороны кого-либо. В Конституциях многих 
стран закреплены человеческие свободы и права и запрещено на-
силие над личностью. Это является конституционной базой соци-
ального равенства граждан, их гражданских прав и свобод.  
Уходят в прошлое, хотя и не повсеместно, дискриминационные 
принципы, устанавливающие неравенство между людьми, нациями, 
расами и т. д.   

Развитие общественных производительных сил, в первую оче-
редь, различных видов техники, достигло такого уровня и масшта-
ба, что встал вопрос об ограничении этого развития из-за загрязне-
ния окружающей среды и истощения природных ресурсов. Индуст-
риальное общество накапливает огромные производственные и 
жизненные ресурсы, позволяя улучшить жизнь людей, но с другой 
стороны, появляются проблемы, не существовавшие в традицион-
ном обществе, и связанные с развитием рынка, изменением соци-
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альной структуры, разрушением традиционных социальных ценно-
стей. Если техническая организация труда достигла высокого уров-
ня совершенства, то этого нельзя сказать о его социальной органи-
зации, поскольку далеко не обеспечены равные права и возможно-
сти граждан, попирается социальная справедливость в отношениях 
между индивидами и социальными группами.  

Развитие разделения труда, специализации, концентрации и 
централизации производства, внутренних и внешних рынков, ва-
лютно-финансовых и банковских систем коренным образом изме-
няет методы управления производством, распределением доходов, 
торговлей, поставив на первое место управление денежно-
финансовыми потоками. В результате происходит неравномерное 
распределение производительных ресурсов (земли, капитала, тру-
довых, финансовых и интеллектуальных ресурсов) между индиви-
дами, социальными группами, странами, государствами. Вследст-
вие этого происходит неравномерное и, чаще всего, несправедли-
вое распределение потребительских ресурсов. В своей совокупно-
сти производительные и потребительские ресурсы образуют богат-
ство той или иной страны.  

Распределение богатства между странами является, несомнен-
но, важным вопросом, но оно определяется скорее уровнем соци-
альной организации производства и распределения в каждой от-
дельно взятой стране, нежели ее природно-климатическими усло-
виями. Поэтому исходной точкой анализа должна стать конкретная 
страна с ее экономикой, историей и культурой, в нашем случае – 
Россия. Например, мировое повышение цены на нефть и газ ставит 
в выгодное экономическое положение страны, где имеются боль-
шие запасы нефти и газа, и их добыча и транспортировка произво-
дятся в больших объемах. Но продажа сырьевых ресурсов, рост 
валютных запасов страны не ведут автоматически к ее экономиче-
скому и культурному развитию, а именно, развитию обрабатываю-
щих отраслей и наукоемких технологий, образования, здравоохра-
нения, науки, к росту материального уровня жизни населения. По-
этому методы управления социально-экономическим развитием 
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страны должны учитывать указанную социально-культурную сторо-
ну. Для избегания превращения в сырьевой придаток развитых 
стран необходимо использовать исторические и географические 
преимущества и особенности культуры для достижения успехов в 
конкурентной борьбе с другими странами. 

Управление капиталистическим производством по определению 
должно обеспечивать оборот капитала, приносящий его владельцу 
прибыль. По выражению М. Вебера, оно базируется на формальной 
рациональности капиталистического расчета, т.е., калькуляции из-
держек и расчете прибыли [91, с. 184]. При этом, калькуляция из-
держек, арифметически суммируя затраты материальных и трудо-
вых ресурсов, не делает между ними различий, отождествляя их 
как затраты. В то время как человеческий ресурс принципиально 
отличается от материальных ресурсов, и это различие должно учи-
тываться в методах управления, базирующихся не на формальной 
рациональности капиталистического расчета, а на прямой, само-
стоятельной рациональности, вытекающей из норм и правил на-
циональной культуры. С 70-х годов XX века происходит смена па-
радигмы в теории управления человеческими ресурсами: затраты 
на персонал рассматриваются как инвестиции в человеческие ре-
сурсы, а не просто издержки производства.  

Финансовые методы управления экономикой не должны засло-
нять управления развитием человеческих ресурсов, трудового по-
тенциала, в широком плане – методов социальной организации 
труда. Максимально широкое определение понятия «социальная 
организация труда» дает М. Вебер: это исторически определенный 
способ обеспечения потребностей масс населения [91, с. 279]. Ор-
ганизация капиталистического оборота и социальная организация 
труда – взаимосвязанные области социально-экономической жизни, 
но в методах управления ими есть существенные различия. Мето-
ды управления капиталистическим оборотом требуют определен-
ной социальной организации труда, поскольку личность работника 
должна быть готова принять соответствующие методы управления. 
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Насилием здесь ничего не решить и историческая практика это 
убедительно доказала.  

Важным здесь является то, что к прямо сформулированным ра-
циональным положениям относятся конституционные принципы 
устройства и функционирования государственной власти. Само 
устройство государства может либо способствовать развитию капи-
тала, либо тормозить его, вплоть до полного запрещения частной 
собственности и капитала. Формирование российского капитала и 
субъектов управления им в виде частных собственников, товари-
ществ, корпораций, банков, финансово-промышленных групп, по-
требовало значительного времени с момента крушения тоталитар-
ной коммунистической системы. Но не надо забывать, что субъек-
тами распоряжения и управления национальным богатством явля-
ются и государственные и муниципальные структуры, по определе-
нию призванные защищать права и интересы всех граждан без  
исключения.   

Развитие национальных и международных рынков, националь-
ных и мировых валютных и банковских систем является важным 
условием развития разделения труда, отраслей экономики, пред-
принимательства, формирования и расходования бюджетов разных 
уровней. Но развитие товарно-денежных, рыночных отношений не 
является единственным механизмом формирования и распределе-
ния богатства, контроля над ресурсами и распоряжения ими. Для 
реализации конституционных принципов свободы и равноправия 
граждан недостаточно оставаться в рамках денежно-финансовых 
показателей бюджетов, необходимо руководствоваться прогрес-
сивными методами социальной организации труда, влияющими на 
распределение ресурсов между отраслями, социальными группами, 
работодателями, работниками.  

Д. Коммонс, рассматривая переход к постиндустриальному об-
ществу, придавал очень большое значение пропорционированию 
факторов общественной жизни. Он видел в этом основу, из которой 
вырастают фундаментальные допущения человеческого мышле-
ния. Он рассматривал это как приспособление жизни к ограничен-
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ным ресурсам через пропорционирование факторов и выбор между 
альтернативными степенями власти при рассмотрении будущего. 
«Этика и экономика нераздельны, ибо каждая происходит из прин-
ципа редкости. Экономика есть пропорционирование материальных 
факторов, этика есть пропорционирование человеческих факторов, 
чтобы добиться наибольших желаемых результатов из всех воз-
можных» [79, с. 359 – 361]. 

Перекос в сторону финансовых методов управления и неуме-
ние, а порою нежелание, использовать прогрессивные методы со-
циальной организации труда приводят к появлению общей для всех 
стран проблемы, в том числе, хотя и в меньшей степени, для стран 
с развитой демократией. Происходит расхождение между закреп-
ленными в их Конституциях равными правами человека и гражда-
нина, с одной стороны, и примерами реального неравенства в кон-
кретных ситуациях [85, с. 170 – 172]. Дискриминация происходит по 
различным критериям: религиозному, расовому, социальному, эко-
номическому. Если в феодальном обществе неравенство, закреп-
ленное в писаных и неписаных законах, соответствовало неравен-
ству в реальной жизни, то в демократическом обществе вышеука-
занное несоответствие между законом и реальностью порождает 
очень важную проблему принципиального характера: как и в какой 
степени можно преодолеть это несоответствие? От решения 
этой принципиальной проблемы зависит решение других, более 
конкретных проблем. Например, проблем равных возможностей 
обучения и занятости, распределения доходов в обществе, борьбы 
с монополией и коррупцией, избрания во власть достойных людей, 
отстаивающих права и интересы рядовых избирателей, и т. д.  

 Каждая страна, с учетом своего исторического развития, гео-
графического положения, особенностей культуры, пытается решить 
эту проблему. Бывшие социалистические страны также встали на 
путь демократизации и развития рыночной экономики, хотя процесс 
индустриализации в них уже прошел, что создает определенную 
специфику преодоления социального неравенства и утверждения 
социальной справедливости. Решение данной проблемы не явля-
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ется чисто рациональным, юридическим решением. Трудовое пра-
во, в отличие от гражданского, включает в себя разрешение трудо-
вых коллективных споров и заключение коллективных договоров на 
основе временного консенсуса интересов. Постоянные изменения 
консенсуса, обусловленные изменением социально-экономических 
условий и властных позиций профсоюзов, требуют непрерывного 
обновления трудовых контрактов. А, следовательно, непринуди-
тельного характера индивидуальных и коллективных трудовых до-
говоров в отличие от принудительного характера гражданских дого-
воров [79, с. 303]. Это не означает необязательности их выполне-
ния, а лишь то, что специфика их конкретного содержания зависит 
от взаимной властной позиции сторон и результатов переговоров 
между ними. Государство принуждает только к соблюдению равных 
прав сторон в организации и проведении переговоров, но равенство 
сторон в данном случае не определяется рациональными юридиче-
скими процедурами, а реально складывается в процессе перегово-
ров и формирования новых социальных ценностей. 

Мы разделяем точку зрения, что законы писаные вырастают из 
правил и норм реальной жизни. Так, например, демократические 
нормы и правила, выработанные в ремесленных цехах и купеческих 
гильдиях, распространяясь на жизнь вне их, получают статус зако-
нов. Неправильно представлять дело таким образом, что прогрес-
сивный порядок налагается на неорганизованных индивидов, т. е., 
на человеческую орду, сверху. Выдающиеся личности формулиру-
ют законы, опираясь на правила повседневной жизни, а не творят 
их на пустом месте. Это не мешает, конечно, принимать прогрес-
сивные законы, опережающие реально сложившийся в стране эко-
номический, социальный и политический порядок. Но тогда приоб-
ретают большое значение методы реализации прогрессивного за-
конодательства и переустройства существующего порядка. При 
этом важно суметь опереться на энергию и инициативу широких 
прогрессивных слоев населения, а не ограничиваться принуди-
тельным проведением реформ сверху. 
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Наша критика направлена против абсолютизации рационально-
го, но никак не против рационального, которое взаимосвязано с ир-
рациональным в процессе труда, поведения, управления трудом и 
поведением. Иррациональное не рассматривается как нечто под-
чиненное рациональному, но и не как определяющее по отношению 
к рациональному. Поэтому мы критически относимся и к направле-
нию, которое ищет в качестве основы культуры какое-либо чувство, 
например, стыда или вины [10, с. 120]. Если культура основана на 
чувстве вины – то развитие получает институт доказательства ви-
ны, т. е., суд с рациональными процедурами обвинения и защиты, 
создающий базу для развития прав человека. По этому пути пошло 
развитие западной цивилизации. Если на чувстве стыда, то на пе-
редний план выступают моральные категории одобрения или пори-
цания поступков. В такой культуре большую роль играют не катего-
рии права, а ценности общностей, в которые входит индивид – се-
мья, малая группа, клан, организация, и особенно – моральный об-
лик главы. По-видимому, по задумке авторов, этому соответствует 
русская цивилизация.  

Можно посоветовать использовать эту теорию современным 
российским сторонникам монархического устройства российского 
государства, утверждающим, что соборность православной культу-
ры плохо уживается с институтом права. Очень трудно, если вооб-
ще возможно, связать это с развитием сложной технической искус-
ственной среды, в которой мы работаем и живем. Масса обстоя-
тельств технического, организационного, социально-
психологического характера влияют на трудовое и производствен-
ное поведение работника, и регулировать его с помощью только 
нравственных категорий просто невозможно. Постоянное возникно-
вение конфликтов сделало бы невозможным взаимодействие инди-
видов. В такой ситуации необходимо заключение контрактов, яв-
ляющихся юридической формой разрешения конфликтов интересов 
и достижения консенсуса. 

Развитие человеческой культуры определяется объективной 
необходимостью приспособления человека к природе, первона-
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чально – борьбой за выживание, далее – стремлением совершен-
ствовать свой образ жизни. Не психофизиологической организаци-
ей человека и не рациональным мышлением в их отдельности, а их 
сплавом, определяемым исторически определенным способом 
обеспечения потребностей людей, т. е., социальной организацией 
труда. Человеческие эмоции, чувства, склонности, стремления, мо-
тивы получают свое смысловое содержание в процессе деятельно-
сти и взаимодействия с другими людьми. Современная социальная 
организация труда требует правового регулирования трудовых от-
ношений и соответствующего ему демократического устройства 
власти с законодательной, исполнительной, судебной ветвями вла-
сти. Но за рациональными финансовыми и административными ме-
тодами управления трудом необходимо усматривать интересы соб-
ственников и чиновничества, поэтому правовое регулирование тру-
довых отношений должно включать сильную властную позицию 
партийных и профессиональных объединений работников, и воз-
можность достижения консенсуса в процессе ведения переговоров 
и заключения договоров. 

Несоответствие прогрессивного законодательства реальному 
положению дел не является только особенностью России, но и су-
ществует в других странах. Особенностью России является дли-
тельный исторический период отсутствия правового регулирования 
общественных отношений, поэтому отсутствие в различных соци-
альных институтах опыта демократического управления. Как это ни 
парадоксально звучит, но попытка буквального претворения в 
жизнь рациональных положений, пренебрегая контрактным правом 
как инструментом разрешения конфликтов между независимыми 
хозяйствующими субъектами, приводит к росту привилегированного 
класса бюрократии и консервативных тенденций в социально-
экономическом развитии.  

В странах с развитой демократией тоже существуют проблемы 
в трудовой сфере, но имеется гораздо более продолжительный и 
богатый опыт их демократического решения. Тем не менее, против-
ники буржуазной демократии внутри этих стран резко критикуют 
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существующее положение дел. В 70-х годах прошлого столетия 
вышла нашумевшая книга представителя неомарксизма Г. Бравер-
мана, в которой он доказывал, что на предприятиях Запада сохра-
нились методы управления трудом, разработанные ещё Ф. Тейло-
ром, а, следовательно, и эксплуатация рабочих. Для приукрашива-
ния действительности буржуазные теории предлагают различные 
псевдо улучшения, вроде обогащения содержания труда, участия в 
управлении, организационного развития и прочие. Улучшение жиз-
ни рабочих объяснялось им тем, что рабочему классу позволялось 
буржуазией больше откусить от социального пирога [75]. 

Было бы наивным полагать, что прекрасные справедливые за-
коны автоматически воплощаются в повседневной рутинной жизни. 
Ежедневная практика может соответствовать им, но может и не со-
ответствовать. Решающее значение в этом случае приобретает по-
литика, проводимая государством по претворению законов в жизнь, 
и реальные механизмы ее проведения, вплоть до каждого отдель-
ного человека. Конкретизация общих законов требует разработки и 
принятия нормативно-правовой базы, в соответствие с которой 
идентифицируются факты социально-трудовой практики. Если, на-
пример, руководитель принимает по отношению к работнику дис-
криминационное решение по половозрастному, религиозному, ра-
совому или другому критерию, то всегда найдутся причины и обос-
нование целесообразности принятия такого решения. Другой слу-
чай неопределенности в применении законов – это различная трак-
товка положений закона применительно к конкретному случаю или 
затруднительная идентификация факта социально-трудовой сферы 
в условиях многообразия мотивов и массы случайных ограничений, 
предусмотреть которые невозможно. 

Наличие противоположных интересов у представителей раз-
личных социальных групп, например, работников и работодателей, 
порождает социальные конфликты, стороны которых по-разному 
трактуют и оценивают одни и те же факты, что затрудняет проведе-
ние в жизнь единой политики равных прав граждан. В дополнение к 
вышеперечисленным примерам возможной произвольной трактовки 
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законов применительно к конкретным ситуациям необходимо доба-
вить, что политику проводят конкретные люди в условиях политиче-
ской борьбы за власть между партиями, и их политические взгляды 
неизбежно будут оказывать влияние на исход разрешения того или 
иного конфликта.  

Вывод таков: в каждом конкретном социальном конфликте не 
может быть абсолютно правой и абсолютно неправой стороны, на 
чем настаивают сторонники монистических рационалистических 
философий. Разрешение конфликта между интересами сторон 
должно проходить на пути их взаимных переговоров и достижения 
консенсуса. Государство обязано обеспечить институциональное 
позиционирование и равноправие сторон при проведении перего-
воров и принятии решения.  

И второй важный принцип: государственная трудовая политика 
должна быть единой и однозначно направленной на обеспечение 
равных прав всех граждан, независимо от их социальной принад-
лежности, т. е., она должна быть политикой социального партнер-
ства. В каждом конкретном случае гражданского оборота получение 
выгоды не должно сопровождаться нарушением социальных основ, 
т. е., принесением в жертву принципов социального партнерства в 
пользу сиюминутной выгоды и целесообразности. Каждый человек 
должен быть уверен, что его протест против нарушения социаль-
ных основ будет услышан. Каждый человек должен быть уверен, 
что государство защитит его интересы против чьих-либо корыстных 
устремлений. Речь здесь не идет о защите от криминала, подпа-
дающего под уголовный кодекс. Речь идет о социальном механизме 
защиты прав и интересов работников: позиционировании групп по 
интересам, переговорах между ними и заключении договоров на 
равноправной основе, обеспечиваемой государством. 

Нарушение принципа единства социальной политики ведет к 
разрешению социальных конфликтов с позиций силы. Побеждает 
сторона, обладающая бóльшими административными и финансо-
выми ресурсами. В реальной жизни это ведет к образованию поли-
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тических кланов, росту коррумпированности административного ап-
парата, сращиванию государственных структур с бизнесом. 

Нарушение принципа консенсуса ведет к усилению роли адми-
нистративного аппарата в разрешении социальных конфликтов. В 
зависимости от результатов борьбы между государственными 
структурами и бизнесом либо возобладает вышеуказанная тенден-
ция, либо начинает преобладать тоталитарная тенденция с ограни-
чением или запрещением частной собственности и свободного 
предпринимательства.  

 Политика социального партнерства критически относится к по-
пыткам простого решения проблем социально-трудовой сферы: 
либо государственное управление экономикой из единого центра, 
либо невмешательство государства в экономику. Отрицательные 
последствия этих простых решений очевидны. Но еще опаснее ши-
роко распространенное немудреное представление о простом со-
единении государственного регулирования с рыночной экономикой, 
потому что это ведет к вышеуказанному сращиванию государствен-
ных структур с бизнесом. На смену привилегиям чиновников, с од-
ной стороны, и привилегиям собственников, предпринимателей и 
топ менеджеров, с другой, приходит их взаимовыгодное соедине-
ние в ущерб интересам наемных работников. Политика социально-
го партнерства требует принципиально иного обоснования, сильной 
политической воли и убежденности властного истеблишмента в ис-
тинности конституционных ценностей. Усложнение искусственной 
технической среды, становление информационной экономики и ин-
новационного характера развития общества являются объективны-
ми факторами, способствующими развитию социального партнер-
ства. В предлагаемой вниманию читателей монографии проводится 
анализ исторических закономерностей и современных тенденций 
развития социальной организации труда, требующей в настоящее 
время политики социального партнерства. 
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ГЛАВА 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТРУДА  
 

 
 

1.1. Труд в современной организации 
 

1.1.1. Современная организация и ее персонал 
 
Современный человек, как правило, трудится в какой-либо ор-

ганизации. Если  в традиционном обществе, чтобы составить пред-
ставление о человеке, его спрашивали: «Откуда ты родом? Какого 
роду – племени?», то теперь (в индустриальном обществе) спраши-
вают: «Где и кем ты работаешь?», подразумевая при этом органи-
зацию, где работает спрашиваемый и занимаемое им место в этой 
организации. 

Труд стал главной составляющей образа жизни большинства 
экономически активного населения. Труд наемных работников яв-
ляется источником их дохода, тем самым, обеспечивая их средст-
вами для удовлетворения потребностей. В развитых странах около 
73% национального дохода приходится на доходы работников на-
емного труда [34, с. 105], что в условиях рыночной экономики очень 
важно, поскольку обеспечивает высокий потребительский спрос, 
способствуя развитию бизнеса и формированию среднего класса. В 
России эта цифра составляет около 40–50%, что должно стать 
предметом повышенного внимания со стороны властей, поскольку 
чрезмерная дифференциация доходов между работниками и соб-
ственниками пагубно влияет на эффективность производства и со-
циально-экономическое развитие страны. Ссылка защитников 
большой дифференциации доходов на необходимость первона-
чального накопления капитала неубедительна, поскольку индуст-
риализация в России прошла в советский период, а затраты совре-
менных российских собственников на замену устаревшего оборудо-
вания, а тем более, на инвестиции, совершенно недостаточны для 
нормального функционирования и развития экономики.  
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Организации создаются учредителями в какой-либо определен-
ной сфере: производственной, торговой, образовательной, военной 
и т. д. Современный мир – это мир организаций, человек вступает в 
отношения с ними с момента своего рождения до самой смерти. 
Они предназначены для удовлетворения определенных общест-
венных потребностей посредством совместной трудовой деятель-
ности своих членов, подчиненной общей цели. 

Второй характерной чертой организации, помимо общей цели 
совместной деятельности, является ее властная иерархия. Иначе 
говоря, существует вертикаль власти, наверху которой располага-
ется глава организации, а остальные члены занимают различные 
уровни этой вертикали. Права и обязанности работников опреде-
ляются трудовым договором, заключаемым при найме на работу 
между наемными работниками и работодателем, которого пред-
ставляют учредители (собственники) и назначаемый ими глава ор-
ганизации. Работник обязуется выполнять определенную работу, а 
работодатель обязуется выплачивать ему за это заработную плату. 

Третьей характерной чертой организации является разделение 
труда в ней. По современной классификации, в состав персонала 
организации входят четыре категории работников:  

- руководители,  
- специалисты,  
- рабочие,  
- прочие служащие, обслуживающие деятельность руководи-

телей и специалистов.  
Разделение персонала на категории обусловлено различием 

функций, выполняемых работниками, их полномочиями и ответст-
венностью, что, в свою очередь, обусловлено общественным раз-
делением труда, которое прошло следующие исторические стадии: 

- отделение земледелия от скотоводства; 
- отделение ремесла от земледелия; 
- отделение торговли от ремесла; 
- отделение умственного труда от физического. 
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Далее происходило внутриорганизационное, пооперационное раз-
деление труда, многократно увеличивающее его производитель-
ность. Историческим примером такого разделения труда в про-
мышленности явилась мануфактура, классический анализ которой 
дал А. Смит [55].  

Рабочие имеют дело с материальными вещами, специалисты 
рассчитывают, конструируют, проектируют, учитывают, а руково-
дители управляют, распоряжаются и контролируют. Для эффек-
тивного выполнения работы сотрудник должен знать свои функцио-
нальные обязанности и обладать качествами, необходимыми для 
их успешного выполнения. Эти обязанности и качества определя-
ются с помощью анализа работы, по результатам которого со-
ставляются должностные инструкции и квалификационные требо-
вания.  

Для описания содержания выполняемой работы используется 
исторически сложившаяся терминология, понимание которой тре-
бует длительного ознакомления. В описание входят следующие 
моменты: что сделано; как сделано; как долго делалось; среда ра-
боты; используемое оборудование. 

Аналитики работы обратили внимание на то, что, несмотря на 
большое многообразие в описании задач и поведения работников, 
существует небольшое количество определенных функций, выпол-
няемых работниками в отношении вещей, людей и информации. 
В отношении вещей работники черпают физические ресурсы; в от-
ношении людей – межличностные ресурсы; в отношении данных – 
ментальные ресурсы. Все работы требуют от работников связывать 
данные, людей и вещи в определенной степени. 

Пример функций, расположенных по мере нарастания их слож-
ности, показан в таблице 1.1. Чем ниже номер, связанный с функ-
цией, тем более трудна функция. Например, во взаимодействии с 
машинами работники снабжают сырьем (6), обслуживают (5), 
управляют (2) и настраивают (0). 
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Таблица 1.1  
Уровни трудности для функций работника [77] 

 
Хотя каждая из этих функций включает в себя широкий ряд по-

хожих функций, различающихся по трудности и объему, она пред-
ставляет относительно узкий и специфический ряд похожих родов и 
степеней характеристик работника и квалификаций.  

Российский классификатор профессий рабочих и должностей 
служащих состоит из двух разделов:  

I. Профессии рабочих. 
II. Должности служащих [59]. 
I. Первый раздел – профессии рабочих – включает профес-

сии рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профес-
сии рабочих, права и обязанности которых предусмотрены в уста-
вах, специальных положениях и соответствующих постановлениях, 
регламентирующих состав профессий в отраслях экономики. 

II. Второй раздел – должности служащих – разработан на ос-
нове Единой номенклатуры должностей служащих, Квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, действующих постановлений и других нормативных до-
кументов по вопросам оплаты труда с учетом наименований долж-
ностей, применяемых в экономике. Наименования должностей го-

Данные Люди Вещи 

0 – синтез 
0 – заниматься настав-

ничеством 
0 – наладка механизмов, 

приборов 
1 – координация 1 – вести переговоры 1 – точная работа 
2 – анализ 2 – инструктировать 2 – управление-контроль 

3 – составление 
3 – осуществлять над-
зор 

3 – вождение-контроль 

4 – расчет 4 – развлекать 4 – манипулирование 
5 – копирование 5 – убеждать 5 – обслуживание машин 

6 – сравнение 6 – давать объявления 
6 – снабжение топливом 
(сырьем) 

 7 – обслуживать  
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сударственных служащих приведены в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации «О государственных должно-
стях Российской Федерации» № 32 и «О реестре государственных 
должностей федеральных государственных служащих» № 33 от 11 
января 1995 года. 

Кроме классификатора разработаны квалификационные 
справочники для профессий рабочих и должностей служащих, в 
которых описаны по уровням сложности функциональные обязан-
ности и задачи, а также квалификационные требования.  

Описание и классификация различных профессий и должно-
стей, квалификационные справочники имеют большое значение 
для отделов управления персоналом в выполнении ими своих 
функций по учету, планированию, подбору, отбору, обучению пер-
сонала, оплате труда, профессиональному продвижению, т. е., но-
сят важный прикладной характер. 

 
1.1.2. Организация производства и организация труда 

 
Каждый работник организации занимает определенное рабочее 

место, оборудованное техникой, приспособлениями и инструмен-
тами, необходимыми для выполнения производственных функций. 
Рабочие места группируются в определенные подразделения  
(бригады, участки, отделы, цеха, службы), чтобы можно было орга-
низовать производство (совместную работу) и управлять им. Орга-
низация производства происходит в соответствии с современными 
технологиями, использующими достижения естественных и  
технических наук. Управленческие технологии базируются на про-
изводственных технологиях, но помимо этого включают управление 
трудом.  

Организация труда отличается от организации производствен-
ной технологии, поскольку помимо технологии направлена на лич-
ность работника, выполняющего определенные функции, с целью 
обеспечения мотивации и дисциплины труда. В организации труда 
следует различать его техническую и социальную организацию. 
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Первая включает расстановку персонала по рабочим местам и 
должностям, его обучение конкретным методам деятельности. Вто-
рая – мотивацию и дисциплину труда, образование работника и 
обучение профессии, реализацию социальных ценностей труда, 
формирование образа жизни. 

Труд предполагает напряжение духовных и физических сил, 
подчинение их цели деятельности. Чем более утомительный и ме-
нее привлекательный труд, тем сильнее должна быть его мотива-
ция. Технократический взгляд на производство рассматривает со-
циальную организацию труда как подчиненную часть организации 
производственной технологии, т.е., технической организации труда, 
тем самым умаляет значение человеческого фактора. Конечно, 
достижения науки и техники впечатляют, но не надо забывать, что 
они созданы человеком, и не для того, чтобы быть ими порабощен-
ным. Скорее всего, такой взгляд является следствием не развития 
науки и техники, а существующих отношений между людьми, между 
социальными группами, созданных людьми социальных институтов, 
и исторически сложившейся культуры. Порабощает не техника, а 
люди, владеющие техникой и представляющие ее для наемных ра-
ботников. Т. е., важно учитывать отношения власти и собственно-
сти при рассмотрении организации труда и производства. 

При таком взгляде сама организация производства определяет-
ся сложившимися в обществе отношениями собственности и вла-
сти, социально-культурными ценностями. Например, рыночная ор-
ганизация производства – рыночной экономикой, плановая органи-
зация производства – плановой экономикой. И хотя технологиче-
ская сторона производства может быть одинаковой в рыночной и 
плановой экономике, но отношения между работниками и работо-
дателями будут разными, так же как мотивация и дисциплина, эф-
фективность труда, социальное положение работника. Следова-
тельно, необходимо рассмотреть историческое развитие отноше-
ний власти и собственности в их связи с развитием социального 
характера труда, но, в отличие от методологии марксизма, не рас-
сматривать развитие производственных отношений как естествен-
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но-исторический процесс, что было обусловлено материалистиче-
ской философской установкой.  

Для обоснования такого взгляда необходима иная методология 
анализа, различающая труд и производство, труд и работу, органи-
зацию труда и организацию производства. Такой подход, в отличие 
от технократического, в качестве определяющего фактора развития 
общества рассматривает взаимосвязь между трудом, властью и 
собственностью, т. е., социальную организацию труда. В социаль-
ном действии необходимо усматривать одновременное сложное 
переплетение подчинения и господства как по отношению к приро-
де, так и по отношению к человеку. Технология, отражающая отно-
шение между человеком и природой, влияет на развитие общества 
не непосредственно, а опосредованно, через изменение характера 
труда и его социальной организации. Власть, отражающая отноше-
ние между человеком и человеком, является стороной социальной 
организации труда, тоже напрямую не зависящей от технологии. 
Собственность необходима для разграничения объектов властного 
контроля над ресурсами для нормального протекания процесса 
труда и производства, и поэтому ошибочно утверждение о необхо-
димости уничтожения собственности для создания условий свобод-
ного гармоничного развития индивидов. 

Для эффективного выполнения производственных функ-
ций работники должны быть мотивированы, и соблюдать дис-
циплину труда. Что же заставляет современного работника хоро-
шо работать и чем его мотивация отличается от мотивации работ-
ников прежних времен? Что заставляет его подчиняться установ-
ленному порядку в организации?  

Ответ очевиден: каждый индивид нуждается в продуктах пита-
ния, одежде, жилище и других благах, и чтобы их приобрести, он 
должен наняться на работу и заработать необходимые для этого 
деньги в виде зарплаты. Хорошее исполнение обязанностей спо-
собствует росту зарплаты, плохое – уменьшению, и даже увольне-
нию работника, тем самым подвергаются опасности он сам и его 
семья. Таким способом поддерживается дисциплина труда. Регу-
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лярно повторяясь из года в год, на протяжении многих лет, трудо-
вая деятельность работника становится его образом жизни, а цели, 
нормы и правила деятельности – его моралью и культурой. Эконо-
мическое принуждение современного работника отличается от 
прямого принуждения крепостного или раба посредством угрозы 
применения физической силы. Это отражено в социальных ценно-
стях, законах, морали общества. 

Кроме зарплаты, которую получают представители наемного 
труда, есть и другие источники доходов: дивиденды, проценты, 
рента, т.е., доходы от собственности, в том числе и от ее продажи. 
Но не у всех граждан есть собственность, от которой они смогли бы 
получать доходы, достаточные для обеспечения своего образа 
жизни, поэтому они вынуждены наниматься на работу.  

Если наемный работник принуждается к труду экономической 
необходимостью, то собственник руководствуется личным интере-
сом получения и увеличения доходов от своей собственности. В 
этом отношении интерес собственника противоположен интересу 
наемного работника, поскольку собственник из доходов своего 
предприятия должен вычесть издержки на зарплату наемных  
работников.  

В качестве мотива труда может быть интерес к его содержанию, 
тогда трудовая деятельность становится призванием. Это относит-
ся, прежде всего, к творческим видам деятельности, но и к так на-
зываемым свободным профессиям в сфере частной практики: юри-
ста, врача и т.п. У топ менеджеров в качестве мотива деятельности 
может быть стремление к ощущению силы и власти, которое они 
получают благодаря своим способностям, добиваясь успеха при 
принятии решений в условиях неопределенности и риска [91, 
c. 213-214].  

Отношения в организации, прежде всего между работниками и 
работодателями, между менеджментом и рабочими, определяются 
отношениями в обществе, в котором она существует. Это отноше-
ния власти и собственности, это культурные ценности. В этом слу-
чае труд в отдельной организации рассматривается с точки зрения 
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социальной организации труда в определенной стране. Социальная 
организация труда определяет труд отдельного работника, труд в 
отдельной организации. Сама же социальная организация опреде-
ляется сложной структурой социального действия, включающей 
технологическую, властную, ценностную стороны и отношения соб-
ственности. Необходимо обратиться к рассмотрению истории раз-
вития трудовых отношений, чтобы понять их современное состоя-
ние и тенденцию развития.  

 
1.2. Более широкая постановка проблемы: 

труд и общественные отношения 
 

Как уже упоминалось ранее, с крушением монархий и возникно-
вением республик происходит коренное изменение отношений вла-
сти, собственности, управления, развиваются гражданские права и 
свободы. Единая личная власть монарха над своими подданными и 
над землей раздваивается: власть над людьми передается сувере-
ну (политическая власть), а власть над землей передается собст-
венникам земли (экономическая власть). В этом сложном историче-
ском процессе следует выделить три главных стороны, что способ-
ствует его пониманию как целостного процесса и в то же время по-
ниманию этих трех его сторон в отдельности. Данная проблема 
связана с пониманием исторического развития труда и трудовых 
отношений, с исторической типологией социальной организации 
труда.  

Первая сторона изменения власти: суверенная власть перехо-
дит от монарха к представительному органу власти (парламент, за-
конодательная власть), избираемому народом, с административ-
ным аппаратом для управления (исполнительная власть) и с судом, 
перед которым все граждане равны.  

Вторая сторона: власть над землей, над имуществом (эконо-
мическая власть) переходит к гражданам-собственникам, которые 
получают ее не благодаря знатному происхождению или своему 
труду, а в результате выкупа (возможно с первоначальной арен-
дой), поскольку с развитием торговли и капитала у них появляются 
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денежные средства для этого. Если раньше монарх наделял зем-
лей своих слуг за службу в его войске, то теперь земля становится 
предметом купли-продажи и владелец земли уплачивает налог го-
сударству. Т.е., образуется частная собственность, которая отде-
ляется от суверенной власти и от труда, существует как права соб-
ственности (права владения, распоряжения, пользования), необхо-
димые для образования гражданского общества. Образуется класс 
собственников средств производства, с необходимостью допол-
няемый образованием класса свободных наемных работников.  

Распоряжение трудом в таких условиях опирается на законы, а 
не волю отдельного человека, обладающего властью. Поэтому для 
того, чтобы современное управление было эффективным, необхо-
димо, чтобы критерии оценки эффективности были независимы от 
власти, и такие критерии может создать только рыночная конку-
рентная борьба, предполагающая свободное распоряжение  
средствами производства, т.е., частную собственность, способы 
распоряжения которой определяют законы, а не власть физическо-
го лица. 

Третья сторона: экспроприация работников, т.е., отделение 
работника от владения средствами производства, в результате чего 
образуется класс наемных работников, вынужденных для обеспе-
чения своей жизни наниматься к работодателям, владеющим ре-
сурсами для производства. Право собственности на результат тру-
да переходит от работника к собственнику средств производства. 
Отношения между работником и работодателем регулируются за-
коном, а не произволом собственника, существующим при монар-
хии и частично сохраняющимся при переходе к демократии. Забота 
об образовании, медицинском и пенсионном обеспечении, страхо-
вании граждан становится прерогативой государства, т. е., государ-
ство постепенно становится социальным.  

В процессе исторического перехода от традиционного общест-
ва к индустриальному коренным образом меняется социальное по-
ложение работника по причине разрушения сельской общины. 
Именно община решала общие проблемы крестьян, давала ин-
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дивиду социальную защиту, помогала ему в беде, т. е., говоря со-
временным языком, страховала его от многих несчастий: стихийных 
бедствий, болезни, смерти кормильца, пожара и т.п. В процессе ка-
питалистического накопления образовался класс пролетариев, сво-
бодных от личной зависимости, но зачастую лишенных самого не-
обходимого, в том числе и социальной защиты. Такая ситуация 
приводила к деградации части населения, к появлению люмпен-
пролетариата. Западу потребовалось больше ста лет, чтобы осоз-
нать необходимость проведения в индустриальном обществе соци-
альной политики государством и превращения его в государство 
общего благосостояния.  

Современные квалифицированные рабочие, специалисты и ру-
ководители являются представителями среднего класса, социаль-
ное положение которых определяется не только свободной конку-
ренцией, но и социальной политикой государства. Требования со-
временного образованного работника к содержанию и условиям 
труда, методам управления его работой, обеспечению определен-
ного образа жизни заставляют современные фирмы также прово-
дить продуманную социальную политику. 

Социальная политика социалистического государства в СССР 
превращала общество, образно говоря, в «огромный институт со-
циального обеспечения», сокращенно – «собес». Каждому человеку 
были гарантированы бесплатное образование, трудоустройство, 
зарплата, пенсия и другие блага. Кадровая политика в масштабах 
всего общества была плановой, централизованной. Человеку было 
довольно спокойно в такой системе. Он был застрахован от многих 
неприятностей. 

Но достигалось это за счет лишения человека многих воз-
можностей: предпринимательства, свободного распоряжения 
ресурсами и способностями, права на риск, творчество и сво-
бодное объединение граждан. Такая система приводила к за-
стою, консерватизму, многим негативным явлениям в сфере моти-
вации и дисциплины труда, и главное – к отставанию от развитых 
стран в уровне производительности труда и уровне жизни. Админи-
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стративно-командная система базировалась на принципе: «Запре-
щено все, что не разрешено». Чиновники решали, что можно, а что 
нельзя и это, конечно, резко снижало эффективность производства. 
Административно-командная система неизбежно приводила к по-
явлению привилегированного класса – номенклатуры, состоящей из 
партийных, государственных, хозяйственных чиновников.  

Рыночные и демократические реформы были призваны, образ-
но говоря, освободить человека от связывающих его пут, предоста-
вить ему право свободно распоряжаться своими способностями и 
возможностями. Что же мы получили в результате реформ? Плат-
ное образование, платную медицину, т.е., сокращение или ликви-
дацию многих бесплатных гарантий, низкую зарплату и длительные 
задержки в ее выплате, низкую пенсию, высокий уровень безрабо-
тицы и т.п. Являются ли эти следствия закономерной платой за 
освобождение человека? Несомненно, ведь формируются но-
вая социальная структура и новые формы распределения до-
ходов между наемными работниками, собственниками, пред-
принимателями, управленцами. Меняются источники и объем 
средств, образующих государственный бюджет, а, следовательно, 
направления и объемы их расходования. Сколько же в таком слу-
чае десятилетий нам понадобится, чтобы осознать, вслед за Запа-
дом, необходимость активной социальной политики на уровне госу-
дарства и уровне отдельных фирм? 

Для начала необходимо четко осознать, что организовать 
свободное демократическое общество оказалось гораздо 
сложнее и труднее, нежели представлялось радикалам с их 
идеями шоковой терапии, господства частной собственности и 
саморегулирующегося рынка. Многие не выдержали испытания 
свободой и демократией. Массовые явления криминала, коррупции, 
нищета 25% населения – все это показывает наше непонимание 
глубоких социальных основ демократии, неумение, а во многих 
случаях нежелание организовать общество на демократических на-
чалах. Отсутствие концепции социальных преобразований и поли-
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тической воли по ее претворению в жизнь отразилось на всей на-
шей жизни, в том числе и трудовой политике. 

Быть свободным гораздо труднее, сложнее, опаснее, нежели 
жить в традиционной сельской общине или социалистическом об-
ществе. Ответственность за принятие решений, риск подвергнуть 
себя опасности, непрерывное напряжение воли и сил – это могут 
выдержать далеко не все. Э. Фромм, доказывая, что обычный чело-
век страшится свободы, бежит от нее, назвал одну из своих книг 
очень примечательно: «Бегство от свободы» [65]. 

Необходимо признать как свершившийся факт, что российские 
реформы разрушили прежнюю социальную систему защиты и 
обеспечения, резко сократив государственную поддержку этой сис-
темы, предоставив заботу о себе самим гражданам. Общий для 
всех «собес» заменяется конкуренцией, соревнованием между 
индивидами: 

− за получение образования и овладение профессией; 
− за престижное рабочее место или создание своего бизнеса; 
− за высокую зарплату, и, вообще, высокие доходы; 
− за потребление качественных товаров и услуг, т.е. за дос-

тойный образ жизни. 
Очень важно осознать, особенно политикам, что эта конкурент-

ная борьба между индивидами (не между фирмами) не должна 
представлять собой войну всех против всех по принципу «чело-
век человеку – волк», а проходить по определенным гуманным 
правилам, в противном случае мы будем удаляться от демократии, 
а не приближаться к ней. Э. Дюркгейм в конце XIX века сформули-
ровал это требование следующим образом: формировать равные 
условия конкурентной борьбы между индивидами за развитие 
и практическое применение своих способностей [См. 14]. К этой 
борьбе в условиях общины, социализма, первоначального накопле-
ния капитала даже не допускают. Эти равные условия не вводятся 
по чьей-то указке, а являются оформлением, закреплением новых 
складывающихся отношений, когда индивидам предоставляют рав-
ные возможности для их развития, профессионального обучения и 
деятельности. 
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1.2.1. Предмет социальной организации труда 
как отрасли экономической социологии 

 
В настоящее время можно констатировать, что социология пы-

тается обрести новую парадигму. Появилась социологическая кри-
тика в лице постмодернизма. Очень важно различать в разрастаю-
щейся радикальной критике, затрагивающей коренные, фундамен-
тальные основы социологии, конструктивное направление, пытаю-
щееся создать новые основы, опираясь на философские достиже-
ния в эпистемологии и методологии, и деконструктивное, скептиче-
ское, ведущее к нигилизму, т.е., отрицанию смысла ценностей и ут-
верждению о бессмысленности, абсурдности человеческой жизни. 

Появляются интересные попытки создания новой парадигмы 
социологии. В Германии это теория социальных систем Н. Лумана и 
его последователей; в Англии – теория структурации Э. Гидденса; 
во Франции – теория габитуса П. Бурдье. У них есть общие черты и 
определённые различия. Что же их объединяет в критике предше-
ствующей парадигмы социологии, а, следовательно, какие основ-
ные черты кризиса социологии можно выделить?  

Прежде всего, это антинатуралистическая, антипозитивистская 
направленность критики. Предметом социологии становятся не ин-
дивиды или социальные группы сами по себе, а отношения между 
ними, т.е., системы, структуры, информация, коммуникации. Боль-
шое влияние на изменение предмета социологии оказывают фено-
менологическая методология, философия прагматизма и критиче-
ский рационализм К. Поппера. 

Второй характерной чертой критики является критика абсолю-
тизации рационального, присущей монистическим философским 
системам: материализму и идеализму. В противоположность мо-
низму утверждается плюрализм. Логическая необходимость может 
объясняться психологической привычкой (Д. Юм), трансценден-
тальным синтезом апперцепции (И. Кант), наличием «третьего ми-
ра» – теорий, аргументов, оснований (К. Поппер) и т.д. 

Вместе с кризисом общей теории социологии, базировавшейся, 
в общем и целом, на трудовой парадигме (К. Маркс, Э. Дюркгейм, 
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отчасти М. Вебер) претерпевает кризис и социология труда. Мар-
ксистско-ленинская теория социальной организации труда, являясь 
материалистической и натуралистической, взяв на вооружение из 
философии Г. В. Ф. Гегеля диалектический принцип развития про-
тиворечий, сознательно и целенаправленно проводит принцип пар-
тийности, т.е., бескомпромиссной борьбы, как с нематериалистиче-
скими концепциями, так и их социальными носителями – буржуази-
ей, фермерством, интеллигенцией. Несостоятельность теоретиче-
ских принципов, а затем и практический крах коммунистических го-
сударств потребовали глубокой критики марксистско-ленинской 
теории социальной организации труда. 

Индустриальная социология, теория трудовых отношений, ор-
ганизационная теория рассматривают вопросы социологии труда с 
методологических позиций позитивизма. Справедливо отказываясь 
от абсолютизации рационального, они переносят натуралистиче-
ские принципы на познание социальных явлений, руководствуясь 
принципом: «Что есть – то есть». Обогащение содержания труда, 
организационное развитие, организационная культура – в рамках 
этих теорий западные ученые рассматривают пути улучшения по-
ложения рабочего в производстве. 

Неомарксист Г. Браверманн в своей книге «Труд и монополи-
стический капитал: деградация работы в XX столетии», вышедшей 
в 70-е годы XX века, утверждал, что на предприятиях Запада, по 
сути, господствуют методы тейлоризма, хотя их пытаются приукра-
сить различными псевдоулучшениями, вроде обогащения содер-
жания труда. Тем самым ставилась под сомнение вся политика со-
циального партнёрства, а улучшение образа жизни рабочих объяс-
нялось просто большим ростом социального пирога, от которого 
собственниками и управленцами позволялось рабочим откусить 
больше. Такой взгляд подрывал оптимистическую веру в модерни-
зацию капитализма и перерастание его в постиндустриальное об-
щество с государством общего благосостояния.  

Современное состояние марксистско-ленинской (материали-
стической) и западной (позитивистской) социологии труда является 
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кризисным, что является выражением кризиса социологии в целом. 
Необходима новая социология труда, рассматривающая труд не 
натуралистически, но в то же время отвергающая пессимистиче-
ские, нигилистические утверждения об абсурдности человеческой 
жизни, являющиеся оправданием безнравственного поведения от-
дельной личности и антигуманной государственной политики. 

Для реализации поставленной цели создания новой социологии 
труда необходимо рассматривать труд, учитывая современную кри-
тику в социологии, прежде всего, рассматривать труд через сис-
темную структуру социального действия, в которой учитываются 
факты сознания и отношения с другими индивидами и с природой. 
Очень важно вместе с рациональной стороной деятельности учи-
тывать ее иррациональную сторону. С этой точки зрения труд от-
дельного человека невозможно понять в отрыве от его социальной 
организации, т. е., отношений власти и собственности, культурных 
ценностей, выступающих условиями мотивации и дисциплины  
труда. 

Предметом социальной организации труда являются труд и 
трудовые отношения как элементы искусственной среды, вбираю-
щей в себя, с одной стороны, отношения с природой, а, с другой 
стороны, отношения между людьми по поводу производства, обме-
на, распределения и потребления благ. Именно отношения, струк-
туры, системы, отражающие относительность человеческого по-
знания, а не познание Абсолюта в виде Материи или Идеи. Труд, 
рассматриваемый во взаимоотношениях с другими социальными 
сферами, с учетом отношений власти и собственности, представ-
ляет собой социальную организацию труда.  

Развитие рыночных и денежных институтов коренным образом 
меняет мотивацию человеческого поведения и, прежде всего, тру-
дового. Деньги становятся частью культуры, изменяя характер вла-
стных и имущественных отношений в обществе. Но мы не должны 
забывать, что деньги, при всей их важности, являются лишь инст-
рументом функционирования и развития обмена, рыночной эконо-
мики. Фетишизация денег вполне объяснима по причине их огром-
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ной значимости, как для отдельного индивида, так и для организа-
ций. Некоторые социальные группы, например, предприниматели, 
собственники капитала, управленцы, заинтересованы в такой фе-
тишизации денег, поскольку она ведет к рационализации человече-
ского поведения и подчинению требованиям капиталистического 
оборота и расчета. Этой заинтересованности отвечает теоретиче-
ская модель хозяйственного поведения «рационального эгоиста», 
на которой строится главное течение (mainstream) экономической 
теории. 

В моделировании хозяйственного поведения экономическая 
теория исходит из следующих предпосылок: 

А. Человек независим. Атомизированный индивид, прини-
мающий самостоятельные решения, исходя из своих личных пред-
почтений. 

Б. Человек эгоистичен. Он в первую очередь заботится о сво-
ём интересе и стремится к максимизации собственной выгоды. 

В. Человек рационален. Он последовательно стремится к по-
ставленной цели и рассчитывает сравнительные издержки того или 
иного выбора средств её достижения. 

Г. Человек информирован. Он не только хорошо знает собст-
венные потребности, но и обладает достаточной информацией о 
средствах их удовлетворения. 

Образ «рационального эгоиста» служит образцом «нормально-
го среднего» человека. Для него политические, социальные и куль-
турные факторы являются фиксированными границами, которые 
держат его в некой узде, не позволяя одним эгоистам реализовы-
вать свою выгоду за счет других слишком откровенными и грубыми 
способами [51, c. 16].  

Поскольку модель рационального эгоиста сильно расходилась 
с реальным поведением людей, экономисты пытались дополнить 
ее или модифицировать, тем самым приблизить к практике. Исто-
рическими примерами таких попыток являются старый и новый ин-
ституционализм. Старый институционализм (Т. Веблен, У. Митчелл, 
Дж. Коммонс) включал в анализ хозяйственного поведения влияние 
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социальных институтов. Новый институционализм (Р. Коуз, 
О. Уильямсон, Д. Норт) привлекает понятия прав собственности, 
трансакционных издержек и контрактных отношений. Интересы ра-
циональных субъектов, будь то индивиды или организации, явля-
ются, тем не менее, определяющими в развитии институтов, поэто-
му экономическая теория в своем развитии все более превращает-
ся в теорию рационального принятия решений, тем самым, отходя 
от реальных хозяйственных процессов и претендуя на роль обще-
значимого объясняющего подхода для всей социальной теории 
(экономический империализм). Сочетание теории рационального 
принятия решений с акцентом на ведущую роль денег в экономике 
(монетаризм) побудило представителя Чикагской школы М. Фрид-
мена заявить о своём безразличии к предпосылкам теории при ус-
ловии её хороших предсказательных возможностей. 

Экономическая социология с момента своего возникновения 
подвергает критике методологические предпосылки экономической 
теории, используя в своем анализе принципы историзма и анти–
индивидуализма. Новая экономическая социология возникает во 
многом как ответная реакция на «экономический империализм». 
Социологи делают выпады, пытаясь переформулировать аксиомы, 
и расщепить ядро «экономической теории» (в отличие от старой, 
миролюбивой экономической социологии) [51, c. 47]. 

Экономическая социология, в отличие от неоклассики, усматри-
вает в экономических отношениях большое многообразие отноше-
ний. Так, например, цивилизованные рыночные отношения предпо-
лагают развитие договорного права. По сути дела рыночные отно-
шения – это договорные отношения, где договор является юриди-
ческой формой компромисса интересов сторон.  

В противоположность методологии экономикс, экономическая 
социология осуществляет иной подход к пониманию социально-
экономических проблем, отвергающий модель поведения рацио-
нального эгоиста. Экономическая социология исходит из реального 
социального расслоения, наличия социальных институтов с опре-
деленными социальными ценностями, нормами и правилами пове-
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дения. Соглашаясь с необходимостью рыночной организации эко-
номики, сторонники этого подхода кардинально отрицают постулат 
неоклассики о существовании равных возможностей представите-
лей различных социальных групп к получению образования и обу-
чению выбранной профессии, продвижению по социальной лестни-
це, получению достойных доходов, самореализации и доступу к ду-
ховным и материальным благам.  

Представитель новой экономической социологии М. Грановет-
тер разработал концепцию структурной социальной «укорененно-
сти» экономического действия (embeddedness). Эта концепция 
очень важна для дальнейшего развития теории социального обме-
на. В современном обществе всё пронизано «сетями» (networks) 
социальных отношений – устойчивыми системами связей и контак-
тов между индивидами, которые невозможно втиснуть в рамки тра-
диционной дихотомии «рынок – иерархия». Эти сети 
неформальных отношений позволяют: 

- находить работу; 
- обмениваться информацией; 
- разрешать большинство проблем и конфликтов, минуя судей 

и адвокатов [51, c. 47]. 
Теория сетей дает возможность раскрыть социальное содержа-

ние понятия обмена, тем самым лишает экономическую теорию мо-
нополии на это понятие.   

 
1.2.2. Постановка методологических вопросов социальной  
организации труда как отрасли экономической социологии 

 
Верно подмечено, что правильная постановка проблемы явля-

ется уже ее частичным решением. Правильная постановка проблем 
отражает, с одной стороны, существующую реальность, а, с другой, 
возможность теоретических построений, представляющих собой 
процесс и результат рационального дискурса. Применительно к 
объяснению социальной реальности и прогнозированию ее изме-
нений это можно интерпретировать как достижение консенсуса ме-
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жду конфликтующими сторонами (в современном производстве – 
рабочие, специалисты, управленцы, собственники) посредством 
взаимного компромисса.   

Выявление предмета социальной организации труда надо од-
новременно связать с попыткой современной постановки и реше-
ния методологических проблем экономической социологии. Опи-
раться необходимо на эмпирические факты социального расслое-
ния в обществе, что в современном обществе представлено рас-
слоением персонала современной организации на социальные 
группы. Иначе говоря, социальные группы существуют как то об-
щее, что присуще их конкретным представителям в организациях. 
Осознавая общность интересов, члены групп могут создавать объ-
единения внутри организаций, на уровне муниципалитетов и регио-
нов, отраслей и федеральном уровне. Взаимодействие между эти-
ми объединениями на самых различных уровнях в виде ведения 
переговоров, заключения договоров, разрешения конфликтов по-
зволяет государству проводить политику равных прав и равных 
возможностей применительно к каждому гражданину в отдельности. 
Попытка же проводить такую политику вообще, применительно к 
абстрактным гражданам, не учитывая отношений между группами, 
обречена на неудачу. Необходима институционализация интересов 
социальных групп и формирование цивилизованных, демократиче-
ских отношений между ними. 

В качестве эмпирического факта возьмем спор, реально прохо-
дивший между рабочим и инженером одного промышленного пред-
приятия, где я работал в должности инженера-технолога инстру-
ментального производства в начале 70-х годов.  

После рабочего дня сосед по общежитию, молодой рабочий, 
токарь по профессии, затеял спор с инженером-технологом, мо-
лодым специалистом, проживавшим там же, о том, чей труд бо-
лее важен для производства: рабочего или инженера. Он пытался 
доказать, что труд рабочего более важен, поскольку рабочему 
надо практически усвоить умения и навыки работы на довольно 
сложном оборудовании и результатом его труда является то 
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изделие, ради которого было затеяно производство. Инженер же 
мысленно представляет изделие и процесс его изготовления, 
воплощает это в чертежах и технологических картах, поэтому 
его труд, хотя и нужен, но менее значим для производства ре-
альной вещи, нежели труд квалифицированного рабочего. По его 
словам выходило, что, убери инженера из производства, рабочие 
мало-помалу сами сообразят и сделают то, чем занимается ин-
женер, и производство не остановится. Если же убрать рабоче-
го, то инженер не сможет заменить его.  

По сути дела, молодой рабочий настаивал на том, что умения и 
навыки работы на сложном оборудовании являются в современном 
производстве более важными, нежели абстрактные знания и уме-
ние работать с ними, с информацией. Эмпирический факт спора о 
важности работы инженера и рабочего требовал теоретического 
обоснования позиций сторон. Проблему можно сформулировать 
так: как соотносятся (какую роль играют) практические умения 
и навыки, с одной стороны, и теоретические знания, с другой, 
в процессе труда и производства.  

Инженер возражал, доказывая, что оборудование, на котором 
работает рабочий, было создано при непосредственном участии 
инженера. Инженер конструирует оборудование, разрабатывает 
технологию производства, это может быть производство оборудо-
вания и материалов, с помощью которых рабочий изготавливает 
какую-либо вещь, которую опять таки конструирует инженер. Если 
рабочий выполняет отдельные операции, то инженер разрабатыва-
ет технологический процесс изготовления продукта в целом – от 
начала до конца, от сырья до готового изделия.  

С сегодняшней точки зрения можно добавить, что современное 
промышленное производство является искусственной средой, по-
строенной на рациональных принципах, поэтому для эффективного 
управления им необходима информация, базирующаяся не на уме-
ниях и навыках рабочего, а на данных технических, экономических 
и других наук. Говоря научным языком, идентификация фактов 
промышленной среды происходит посредством помещения этих 
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фактов в концептуальный каркас современных наук и технологий. 
Вторая проблема, поэтому, формулируется так: как в этой ис-
кусственной среде соотносятся умения, знания, навыки, с од-
ной стороны, и природа, с другой. Представляет ли, говоря фи-
лософским языком, скрывающаяся за искусственной средой приро-
да познаваемую нами материю или непознаваемую «вещь-в-себе». 
Иначе говоря, являются ли наши знания отражением материи (тож-
дество мышления и бытия), или они являются знаниями об искусст-
венной среде обитания человека и не более того. От ответа на этот 
вопрос зависит оценка монистического и плюралистического под-
ходов к процедурам разрешения конфликтов. 

Эти аргументы убедили рабочего в том, что деятельность 
инженера необходима, но в этом он особенно не сомневался, 
главное его утверждение с самого начала было: труд рабочего 
важнее для производства, чем труд инженера. В этом пункте 
спор переходил на зыбкую почву определения степени важности 
различных видов деятельности. Как известно, ответ на этот 
вопрос зависит от точки зрения, подхода, методологии анализа, 
т.е., приходится заходить в теоретические дебри, чего явно не 
хотелось делать рабочему. Для него было ясно как день, что го-
товый продукт является делом рук рабочих, которые, каждый на 
своем рабочем месте, выполняли эти зримые, ощутимые опера-
ции по обработке, соединению, разделению материалов.  

Реальность ясно отражалась в сознании рабочего, более того, 
новая реальность создавалась им, рабочий должен был чувство-
вать себя демиургом. Не поэтому ли материалисты К. Маркс и В. 
Ленин придавали огромное значение роли (исторической миссии) 
рабочего класса в развитии общества. 

Попытка кого-либо замутить эту ясную картину «пустыми 
разговорами» вызывала в нем раздражение и возмущение. По-
этому в дальнейшем споре он переходил на повышенный тон, 
нервно размахивал руками, в ход шли нелитературные выраже-
ния. Спор с его стороны переходил в страстное желание подчи-
нить оппонента своему мнению, поскольку оно было ясным и пра-
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вильным, а упрямых болтунов надо учить уму-разуму, даже если 
для этого придется применить силу.  

Напрашивалась аналогия – характер управления вещами в 
процессе труда переносился на отношения между людьми. Все, что 
почему-то не вписывается в него, должно быть «подогнано по мес-
ту», должно найти свое место в привычной системе управления, где 
четко обозначены две фигуры: начальника и подчиненного. Про-
блема «что важнее» как-то незаметно переходила в проблему «кто 
главнее». Отсюда вырастала третья проблема: какую роль иг-
рает власть в искусственной среде обитания человека? 

Инженеру пришлось отказаться от спора, поскольку рациональ-
ные доводы на рабочего не действовали. Конечно, важными были и 
труд рабочего и труд инженера, каждый из них решал свои задачи в 
сложном современном производстве. Но для рабочего главными 
фигурами были начальник и рабочий, остальные обслуживали их 
деятельность, при этом все должны думать и чувствовать одинако-
во, а кто выбивался из этого ряда, того следовало учить  
уму-разуму. 

В процессе спора были затронуты еще два важных вопроса. 
Один вопрос – история развития техники – возник, когда друг гово-
рил о том, что современный рабочий работает на оборудовании, 
сконструированном инженером и произведенном по технологиче-
ским картам, составленным инженером. Оппонент возражал, дока-
зывая, что предыдущие модели оборудования также сделаны ру-
ками рабочих, а если углубляться в историю, то мы можем дойти 
до труда ремесленника, которому никакой инженер не был нужен.  

Другой вопрос был связан с рассмотрением важности труда ру-
ководителей, которые управляют производством: мастеров, на-
чальников участков, начальников цехов. Рабочий относился к ним 
гораздо уважительнее, чем к инженерам, хотя и считал, что во 
многих случаях они поступают несправедливо по отношению к 
рабочим: «На то и щука в море, чтоб карась не дремал» – добав-
лял он. Начальники нужны, говорил он, чтобы координировать ра-
боту большого количества людей, наказывать и поощрять их, 
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контролировать соблюдение трудовой и технологической дисци-
плины, отвечать за работу перед вышестоящим начальством. 
Для этого им не обязательно быть инженерами, а надо строго 
требовать с подчиненных.  

Для меня тут возникала четвертая проблема: соотношения 
между информацией и властью, которую я не мог тогда решить. 
Инженер собирал информацию, работал с ней, перерабатывал ее, 
предоставлял начальству и рабочим, принимал решения об отступ-
лении от технологии и имел право требовать соблюдения опреде-
ленных технологических правил, но не имел права приказывать. 
Право приказывать принадлежало начальнику, который тоже опе-
рировал информацией, а не вещами, но имел властные полномо-
чия, которых не было у инженера. Следовательно, для нормального 
функционирования современной промышленной организации и 
достижения ее целей недостаточно разработки технологии, но не-
обходима властная иерархия.  

Очевидным было совершенно разное понимание оппонентами 
значения власти и управления на современном предприятии, хотя 
осознание различия между властью и управлением у меня тогда 
было довольно смутным. Это различие вытекало из разного пони-
мания значения физического и умственного труда в функциониро-
вании современного производства, не в том смысле, какой вид дея-
тельности важнее, «главнее», а в смысле управления производст-
вом для достижения поставленных целей. Желание разделить все 
виды деятельности на главные и неглавные, на уважаемые и уни-
зительные вообще свойственно людям. Это уже пятая проблема – 
каково соотношение между властью и управлением? 

Сращивание ощущений с абстракциями благодаря умениям и 
навыкам физической работы делает их как бы тождественными. 
Например, слово «холодный» холодит нашу кожу, слово «острый» 
грозит поранить ее. Слово «грязь» вызывает брезгливость, а  
человек, убирающий грязь, занимается унизительным занятием. Но 
эти слова могут употребляться в таких словосочетаниях как  
«холодный прием» или «острый взгляд», т.е., значение слова ско-
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рее вытекает из концептуального каркаса, в который оно включено, 
а не из непосредственной связи с ощущением. К. Поппер убеди-
тельно показал, что прирост нового знания происходит благодаря 
деятельности методом проб и ошибок, а не благодаря индукции 
эмпирических данных, базирующихся на ощущениях. Критерием 
осмысленности человеческих знаний в этом случае является прин-
цип фальсифицируемости, а не верифицируемости, как полагается 
в позитивизме [47].  

Тождественность ощущений и абстракций образуется в процес-
се воздействия человека на вещество природы. Первоначально,  
из-за неопытности человека, оно плохо поддается ему или совсем 
не поддается. Но, по мере обучения, человек подчиняет вещи себе, 
начинает «властвовать» над ними, производить из них нужные ему 
вещи. Управление производством до возникновения машин  
сводилось к управлению своими способностями, желаниями, чувст-
вами, волей, поскольку технология была относительно несложной  
в смысле использования машин и механизмов и очень сложной  
в смысле умений и навыков обращения с инструментами и  
материалом.  

В процессе труда человек не только подчиняет вещи своей во-
ле, он вынужден подчинять свою волю при обучении устоявшимся и 
проверенным методам работы, он «образовывается». Он вынужден 
подчинять свою волю сложившемуся ритму, очередности и свое-
временности работ, хотя в тот или другой момент ему хочется за-
няться чем-то другим. Подчинение связано с пониманием, что ре-
зультативность его труда повлияет на обеспечение жизни его само-
го и его семьи. Подчинение вещи человеку в процессе труда и под-
чинение работника методам работы, выработанным предыдущими 
поколениями и закрепленным в языке, представляют две взаимо-
связанные стороны единого процесса, и важно определить роль 
мышления, умений и навыков в нем, не абсолютизируя роли логи-
ческого мышления. Очень важно определить роль этого двуеди-
ного процесса в мотивации трудовой деятельности, и это бу-
дет шестая проблема. 
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С другой стороны, для обеспечения жизни необходима была 
безопасность, защита от посягательств на жизнь, здоровье, имуще-
ство, как со стороны соплеменников, так и внешних врагов. Эта 
сторона была ничуть не менее важной, чем первая, и поэтому было 
вполне естественным подчинение своей воли суверену или его 
представителю, которые обеспечивали эту безопасность. Власть 
суверена или его вассала так же естественна, как и власть работ-
ника над вещами, она так же конкретна (связана с определенным 
лицом), как конкретны ощущения и абстракции в процессе физиче-
ского труда, владения и распоряжения физическими вещами, преж-
де всего землей с ее природными богатствами. Суверен имеет та-
кое же право распоряжаться людьми, как и работник – распоря-
жаться вещами в процессе труда. Это право вытекает из необхо-
димости поддержания и сохранения жизни, диктуется складываю-
щимися правилами работы и управления. 

Влияние властного органа на отношения между людьми в про-
цессе труда, обмена его результатами, распределения и потребле-
ния превращает труд каждого в частичку социальной организации 
труда с определенной моралью, определенными отношениями 
собственности, определенными правами и обязанностями, а, сле-
довательно, с определенными механизмами наказания и поощре-
ния. Для нормального протекания труда необходимы определенная 
мотивация и соблюдение дисциплины, которые складываются под 
влиянием отношений власти и собственности, использования опре-
деленных средств принуждения, формирования определенных со-
циальных ценностей. Возникает седьмая проблема: как влияют 
отношения власти и собственности на процесс труда, обмен 
его результатами, их распределение и потребление? 

С крушением монархий и возникновением республик происхо-
дит коренное изменение отношений власти, собственности, управ-
ления, развиваются гражданские права и свободы. При переходе 
власти от монарха к республиканскому парламенту и правительству 
единая личная власть монарха над своими подданными и над зем-
лей раздваивается: власть над людьми передается суверену (поли-
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тическая власть), а власть над землей передается собственникам 
земли (экономическая власть). Восьмая проблема связана с по-
ниманием исторического развития труда и трудовых отноше-
ний, с исторической типологией социальной организации  
труда. 

Честно говоря, я никогда не умалял значения труда рабочего в 
производстве, ни в то время, когда работал на предприятии, ни во 
время обучения в университете, ни в процессе преподавания. Осо-
бенным уважением я проникался к инженерам, которые сами могли 
работать на сложном оборудовании, мастерить своими руками, но 
таких людей крайне мало. В основном люди склонны либо масте-
рить руками, не проявляя интереса к теоретизированию; либо 
склонны к теоретизированию, не питая интереса к овладению уме-
нием работать руками.   

В известной мере такое деление относится не только к произ-
водству, но и к другим сферам общественной жизни. В любой сфе-
ре человеческой деятельности мы можем выделить ее предмет: 
вещество природы, информацию или сознание (личность) челове-
ка. Предмету деятельности соответствует определенный вид дея-
тельности. Это деятельность рабочего, инженера (специалиста), 
руководителя, преподавателя, воспитателя, художника, артиста. 
Невозможно провести абсолютную границу между этими видами 
деятельности. В конкретной деятельности они представлены в раз-
личных пропорциях, но все-таки можно говорить о преобладании 
одного из них.  

Преобладание в деятельности конкретного индивида умствен-
ного или физического труда, работы с информацией или с вещест-
вом природы, воздействия на личности других людей или на меха-
низмы и машины, накладывает неизбежный отпечаток на формиро-
вание мироощущения, мировосприятия, мировоззрения этого инди-
вида. В результате, в обществе складываются социальные группы, 
различающиеся не только по предмету и способу деятельности, что 
обусловлено общественным разделением труда, но и по своим со-
циальным ценностям. Общественная кооперация различных видов 
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труда происходит на основе определенного устройства отношений 
власти и собственности. Необходима такая кооперация, когда 
принимаемые законы и механизмы их претворения в жизнь 
способствуют установлению гармоничных отношений сотруд-
ничества между различными группами, а не антагонистической 
борьбы между ними. Это является следующей, девятой про-
блемой. Справедливость отношений между ними связана не с 
объявлением социальных ценностей какой-то группы в качестве 
единственно истинных, а с поиском консенсуса посредством взаим-
ного компромисса, когда социальные группы перестают быть  
врагами, и становятся социальными партнерами.  
 

1.3. Необходимость изучения СОТ 
 

1.3.1. Социальная организация и противоречия между  
социальными группами. 

  
Труд, рассматриваемый во взаимоотношениях с другими соци-

альными сферами, через призму отношений власти и собственно-
сти, представляет собой социальную организацию труда.  

Понятие социальной организации дает французский социолог 
Э. Дюркгейм в своей работе «О разделении общественного труда: 
этюд об организации высших обществ», и это понятие полностью 
нами разделяется: «Одним только тем, что коллективное воздейст-
вие имеет посредником определенный орган, оно перестает быть 
диффузивным: оно организовано. Организация может стать более 
совершенной, но с этого момента она уже существует... Наказание, 
по существу, состоит в страстном, расположенном по степени ин-
тенсивности воздействии, проявляемом обществом через посред-
ство установленного органа на тех из своих членов, которые нару-
шили известные правила поведения» [14, c. 76]. Воздействие на 
людей посредством общественного органа означает поддержание 
порядка посредством властного принуждения, пришедшего на сме-
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ну диффузивному, т.е., рассеянному, не сконцентрированному воз-
действию на индивида со стороны других индивидов.  

Другой классик социологии М. Вебер расширяет понятие орга-
низации, добавляя к вышеназванному главному признаку еще два: 
непрерывность и целенаправленность деятельности администра-
тивного штата [91, c. 151], хотя, по-видимому, в определении 
Э. Дюркгейма они подразумевались. Поэтому сущность понятия ор-
ганизации мы будем связывать с наличием властного органа, дей-
ствующего целенаправленно и непрерывно на своих граждан. Сущ-
ность понятия социальной организации труда будем связывать с 
институционализацией власти в сфере труда, где, кроме государст-
ва, определенной властью обладают собственники, управленцы, 
профсоюзы.  

В определении социальной организации не утверждается, что 
властным органом, поддерживающим порядок, обязательно явля-
ется государство. Это может быть совет старейшин, вождь или 
князь со своим властным окружением, муниципалитет, представ-
ляющий публичную власть, но не являющийся государственным ор-
ганом власти. В современных условиях, когда поддержание поряд-
ка в исторически сложившихся нациях с необходимостью требует 
государственного устройства, принципиально важным вопросом 
является возможность соединения государственного и муници-
пального властного управления в социальной организации. 

С появлением социальной организации, т.е., властных отноше-
ний, неизбежно появляются и социальные различия между соци-
альными группами: привилегии у обладающих властью и отсутст-
вие таковых у тех, кто властью не обладает. Так же как в отдельной 
организации, где глава и его административный штат могут исполь-
зовать свое положение в личных целях, в социальной организации 
обладающие властью могут использовать это в своих личных инте-
ресах, хотя при демократии эти возможности ограничены. Экономи-
ческая власть, которой обладают собственники средств производ-
ства, отличается от политической, поскольку первая реализуется 
через отказ другим в пользовании собственными ресурсами, а вто-
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рая – через принуждение путем применения силы. Отношения вла-
сти и собственности между социальными группами резко диффе-
ренцируют возможности их представителей в реализации прав и 
возможностей, провозглашаемых в Конституции и других законах 
государства.  

С расширением возможностей свободного использования ре-
сурсов в экономической сфере социальная структура в России пре-
терпевает значительные изменения. Государственная бюрократия, 
управлявшая всем и вся, вынуждена поделиться частью своих пол-
номочий с собственниками средств производства, с выбранными 
народом представителями власти, с бюрократией, управляющей в 
акционерных обществах и обществах с ограниченной ответствен-
ностью. Вследствие этого государственная бюрократия тоже изме-
няется. В соответствии с критериями распределения властных пол-
номочий, возможностей управления и распоряжения ресурсами 
можно выделить следующие социальные группы: 

- выбранные представители власти в центре, регионах и му-
ниципалитетах; 

- государственная бюрократия в центре и на местах; 
- собственники капитала (акционеры, компаньоны, частные 

предприниматели); 
- бюрократия, управляющая в обществах с ограниченной от-

ветственностью и акционерных обществах; 
- наемные работники в АО, ООО, частных предприятиях; 
- наемные служащие в государственных учреждениях; 
- представители свободных профессий (юристы, врачи, худо-

жественная интеллигенция и пр.). 
Важно подчеркнуть, что принцип свободной конкуренции не мо-

жет устранить различий между этими группами, поскольку эти раз-
личия обусловлены разделением труда в обществе и необходимо-
стью социальной организации, т. е., определенным устройством 
власти для обеспечения социального порядка. Но существование 
принципа свободной конкуренции открывает перед каждым воз-
можность борьбы за изменение своего статуса, хотя каждый в ка-
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кой-то момент останавливается в этом развитии. Поэтому социаль-
ная политика не может устранить социальных различий, она долж-
на быть направлена на создание равных возможностей конкурент-
ной борьбы между индивидами за развитие своих способностей и 
их практическое применение. Для этого недостаточно провозгла-
сить в Конституции принципы социального правового государства и 
социального рыночного хозяйства, необходимы реальные меха-
низмы их практического претворения в жизнь. 

Современный представитель наёмного труда является свобод-
ным гражданином, лично не зависящим от другого человека, как, 
например, крепостной крестьянин. Он может свободно выбирать 
профессию и обучаться ей, работать или не работать в определен-
ной профессии, но с другой стороны, реализация этой свободы 
требует определенных условий (возможностей обучения, трудоуст-
ройства, гарантий занятости и оплаты труда), на обеспечение кото-
рых по-разному смотрят представители различных социальных 
групп. Кто гарантирует эти условия реализации трудовых и иных 
прав и свобод, записанных в Конституциях демократических госу-
дарств? Ответ очевиден: государство в лице президента, законода-
тельных и исполнительных органов власти в центре и на местах. Но 
наличие частной собственности на средства производства, ресур-
сы, которыми владеют представители разных социальных групп, 
требует от государства соответствующих методов по обеспечению 
равных прав и возможностей представителям всех социальных 
групп. Какими же должны быть эти методы? Противоположными 
точками зрения на решение этой проблемы являются:  

-  коммунистическая – для обеспечения гражданам равных 
возможностей необходимо экспроприировать собственников и 
управлять экономикой из единого центра;  

- либеральная (неоклассическая) – реализация принципа lais-
sez faire – невмешательства в естественный ход вещей. Рынок яв-
ляется совершенным, самонастраивающимся механизмом, уравно-
вешивающим и гармонизирующим интересы всех граждан. Некото-
рые недостатки рынка государство сможет нейтрализовать посред-
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ством социальной политики, но оно не должно вмешиваться в ры-
ночный механизм. 

Претворение в жизнь первой точки зрения с необходимостью 
ведет к появлению произвола и привилегий чиновничьего аппарата. 
Претворение второй – к появлению произвола и привилегий собст-
венников средств производства. Необходимо найти компромисс 
между интересами работников, собственников и управляющих. 
Правовое государство должно обеспечить, чтобы в отношениях 
между этими группами не было несправедливого принуждения, 
произвола и получения преимуществ одними за счет других. Разви-
тие договорного права создает необходимый механизм устранения 
принуждения и произвола путем установления добровольности за-
ключения договора и эквивалентного возмещения затрат, понесен-
ных каждой стороной. Государство должно строго следить за со-
блюдением и выполнением норм договорного права, вследствие 
чего рынок дополняется государственным регулированием.  

Особое место в договорном праве занимают трудовые контрак-
ты, предметом которых является предоставление и использование 
трудовых услуг. Главная их особенность состоит в том, что они мо-
гут расторгаться по инициативе одной стороны, хотя заключены на 
постоянной временнóй основе. Объясняется это, с одной стороны, 
правом работника на выбор сферы и места приложения своих спо-
собностей, а, с другой стороны – правом собственника на сохране-
ние своего бизнеса. Изначальная противоречивость трудового кон-
тракта является следствием неустранимого противоречия между 
интересами социальных групп, а не интересами конкретных инди-
видуальных субъектов права. Опыт индустриально развитых стран 
показывает важное, но недостаточное значение индивидуального 
трудового контракта. Огромное значение для обеспечения прав и 
интересов работников приобретают коллективные договоры на 
предприятиях, тарифные соглашения на уровнях региона, отрасли 
и федерального центра, заключение и выполнение которых выра-
жает компромисс между интересами работников, собственников и 
управляющих. 



 50

 
1.3.2. Равные условия конкурентной борьбы между  

индивидами и необходимость социального партнерства 
 
Равные возможности граждан в конкретной форме означают 

равные возможности получения образования и обучения выбран-
ной профессии, трудоустройства и получения достойного дохода, 
ведения предпринимательской деятельности. Несомненно, что в 
конкурентной борьбе между индивидами будут победители и побе-
жденные, но статус победителя надо постоянно подкреплять ре-
зультатами своей деятельности, поскольку он не приписан навечно. 
Чтобы соответствовать высокому положению, надо напряженно ра-
ботать, иначе обойдут конкуренты. Проигравшие не выбывают из 
борьбы, они продолжают ее, если только сами не примирятся со 
своим положением.  

Главным ресурсом в современных условиях научно-
технического прогресса становятся знания и умения, совершенст-
вуя которые и применяя на практике, индивид может добиться ус-
пехов, определяющих его статус в обществе. Поэтому принцип 
равных условий конкурентной борьбы между индивидами с необхо-
димостью влечет за собой другой важный принцип – вознагражде-
ния по заслугам, тогда как при неравных условиях борьбы критери-
ем выступают привилегии, обусловленные отношениями власти и 
собственности. Каковы должны быть предельные различия в возна-
граждении за различные заслуги, чтобы не нарушить принцип спра-
ведливости и не устранить стимулы конкурентной борьбы? Ответ 
на этот вопрос даёт проводимая государством социальная полити-
ка, которая призвана быть эффективной и справедливой. В разви-
тых странах Западной Европы доходы 10% самых богатых граждан 
превышают доходы 10% самых бедных в среднем в 5-7 раз. Исто-
рическая практика подсказывает предельные различия в доходах, 
поддерживающие стимулы деятельности и являющиеся социально 
справедливыми.   
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Экономическая социология усматривает в экономических отно-
шениях большое многообразие отношений. Цивилизованные ры-
ночные отношения предполагают развитие договорного права, по-
этому нельзя забывать, что современные рыночные отношения – 
это договорные отношения, где договор является юридической 
формой компромисса интересов сторон.  

Экономическая социология исходит из реального социального 
расслоения, наличия социальных институтов с определенными со-
циальными ценностями, нормами и правилами поведения. Согла-
шаясь с необходимостью рыночной организации экономики, сто-
ронники экономической социологии настаивают на необходимости 
создания равных возможностей представителей различных соци-
альных групп к получению образования и обучению выбранной 
профессии, продвижению по социальной лестнице, получению дос-
тойных доходов, самореализации и доступу к духовным и матери-
альным благам.  

Отсюда главной целью социальной политики становится имен-
но создание равных условий гражданам в их борьбе за реализацию 
своих устремлений, за высокий статус, за достойный образ жизни. 
Именно равные условия конкурентной борьбы между индивидами 
за развитие и реализацию своих способностей, а не создание соци-
ального обеспечения (сокращенно «собеса) для всех, как это пони-
мается коммунистами. Денежная и бюджетная политика, при всей 
их важности, должны рассматриваться как инструменты реализа-
ции социальной политики, а не как самоцель. Они не могут решить 
глубинных проблем политических, экономических и социальных от-
ношений между социальными группами. 

Недостаточно провозгласить данную цель, необходимо решить 
комплекс задач для ее реализации. Для этого необходимо создать 
механизм социального позиционирования интересов и прав пред-
ставителей различных социальных групп, т. е., формирования со-
циальных институтов, в рамках которых разрешаются противоречия 
между интересами социальных групп, и достигается социальный 
консенсус, иначе говоря, формируется социальное партнерство.  
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Научным обоснованием такой политики не может заниматься 
неоклассика, это становится предметом социологии, и, прежде все-
го, ее экономической ветви – экономической социологии. Экономи-
ческая социология исследует общество как социальную организа-
цию, в которой основные социальные группы посредством полити-
ческих, экономических и социальных механизмов, т. е., институтов с 
определенными нормами и правилами, пытаются утвердить свои 
групповые ценности и интересы, частично не совпадающие с цен-
ностями и интересами других социальных групп. Несовпадение ин-
тересов и ценностей неизбежно ведет к борьбе мирными средства-
ми, и не только между социальными группами, но и между индиви-
дами. Поэтому с позиции демократических ценностей очень важно 
создать равные, справедливые условия конкурентной борьбы меж-
ду группами, между индивидами, приводящие к консенсусу, а не 
враждебному противостоянию, обусловленному присвоением пре-
имуществ и привилегий одними в ущерб другим.  

Для формирования равных условий конкурентной борьбы меж-
ду индивидами недостаточно продекларировать равные права гра-
ждан в Конституции и других законах. Необходимы конкретные дей-
ствия, например, по созданию равных возможностей занятости, как 
это осуществляется в США [77, c. 25 – 43]. Наряду с законодатель-
ством должны быть созданы реальные механизмы его проведения 
в жизнь, ответственности за это проведение и наказания в отноше-
нии не выполняющих эти требования. В противном случае возоб-
ладает нечестная, несправедливая конкуренция (против нечестной 
конкуренции в США даже принята 14-я поправка к Конституции), ко-
гда работник загоняется в угол, становится инструментом для мак-
симизации прибыли в жестких рамках потогонной системы. В дан-
ном аспекте нет противоречия в переходе от рассмотрения конку-
ренции между фирмами к анализу конкуренции между индивидами, 
поскольку в правовом государстве приоритет отдается правам и 
свободам человека и гражданина. Д. Коммонс убедительно дока-
зал, что в индустриальном обществе происходит перемещение фо-
куса конкурентной борьбы с рынка товаров, где конкурируют фир-
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мы, на рынок труда, где сильные профсоюзы защищают права и 
интересы работников [79]. Появляется острая необходимость в со-
циальном позиционировании интересов социальных групп, т. е., ин-
ституционализации форм урегулирования конфликтов между их ин-
тересами. Деятельность государства, профсоюзов и администра-
ций фирм в социально-трудовой сфере образует современную  
социальную организацию труда, которая может и должна стать 
фундаментом экономического роста и повышения благосостояния 
граждан.  

Социальная организация труда, помимо деятельности государ-
ства, профсоюзов и руководства фирм, включает в себя объектив-
ные исторические элементы, связанные с разделением и общест-
венной кооперацией труда, со сложившимися отношениями власти 
и собственности, социально-культурными ценностями. Она охваты-
вает трудовые отношения на межличностном, групповом, организа-
ционном, региональном, отраслевом, федеральном уровнях, возни-
кающие на этих уровнях конфликты и способы их разрешения.  
Социальная организация труда как целостная система призвана 
обеспечить условия сильной мотивации и высокой дисциплины 
труда, а в современном обществе и социальную справедливость, 
провозглашенную в конституциях демократических государств, для 
чего необходимо обеспечить правовое регулирование трудовых от-
ношений с помощью специально созданных институтов и принятия 
необходимых законов и нормативно-правовых документов. 

Социальная организация труда в условиях рынка имеет важную 
особенность, которую надо постоянно учитывать. Рынок товаров и 
услуг, с одной стороны, и рынок труда, с другой, тесно связаны ме-
жду собой, поскольку представляют определенные, разделенные в 
пространстве и времени, фазы оборота капитала. Их кажущаяся 
самостоятельность и независимость быстро улетучиваются при 
рассмотрении оборота капитала как целого: авансированный капи-
тал (в том числе и на рабочую силу) должен вернуться к его вла-
дельцу, и при этом с прибылью, иначе теряется смысл капитали-
стического производства. Для увеличения прибыли или сокращения 
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убытков предприниматель стремится сократить издержки произ-
водства (в том числе и на рабочую силу) и увеличить доход от про-
дажи готовой продукции. Продать товар по цене, превышающей из-
держки, предприниматель сможет только тогда, когда найдет поку-
пателя, готового уплатить эту цену. Но основная масса произве-
денных товаров и услуг покупается работниками наемного труда, 
поэтому их доходы должны быть достаточными для этого, т.е., для 
реализации продукции, и, соответственно, оборота капитала. Если 
покупательная способность работников будет низка, то это приве-
дет к невозможности реализовать произведенную продукцию и кри-
зису перепроизводства, хотя потребности многих людей не будут 
удовлетворены. 

Возникает противоречие, от способа разрешения которого за-
висит социально-экономическая направленность трудовой полити-
ки: с одной стороны, каждый предприниматель заинтересован в 
снижении издержек на зарплату, а, с другой стороны, весь класс 
предпринимателей заинтересован в повышении доходов работни-
ков до уровня, позволяющего реализовать произведенную продук-
цию, обеспечивая тем самым оборот капитала и «выживание» ка-
питалистического производства. В региональном разрезе разреше-
ние этого противоречия очень важно для обеспечения условий раз-
вития малого и среднего бизнеса. В общенациональном масштабе 
разрешение этого противоречия очень важно для создания условий 
инвестирования капитала внутри страны и прекращения его утечки 
за границу. 

Способ разрешения этого противоречия найден на Западе в 
процессе исторического поиска компромисса между интересами 
работников и работодателей и является политикой социального 
партнерства. Это – создание объединений работников и объедине-
ний работодателей, представители которых, при посредничестве 
государственных органов, достигают соглашения по вопросам оп-
латы и условий труда. Разработано и в России трудовое законода-
тельство, призванное регулировать переговоры, заключение кол-
лективных договоров на уровне предприятий, принятие тарифных 
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соглашений на региональном, отраслевом и федеральном уровнях. 
Дело осталось за проведением его в жизнь. 

Реальное социальное партнерство складывается при выполне-
нии следующих важнейших требований. 

1. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти 
ориентируются на формирование социального рыночного хозяйства 
и правового социального государства. Государство не вмешивается 
в деятельность работодателей и работников, а контролирует их 
взаимодействие и взаимоотношения в рамках трудового законода-
тельства. 

2. Свободные граждане сами творят эти отношения, которые не 
могут быть им навязаны сверху. Необходимость защиты своих об-
щих интересов заставляет создавать свои объединения работода-
телей, и объединяться работников, но, опять-таки, вступление в 
объединение является добровольным. С другой стороны, должны 
строго наказываться любые попытки помешать гражданам созда-
вать объединения, защищающие их законные права и интересы.   

3. Равные условия конкурентной борьбы между индивидами за 
развитие и практическое применение своих способностей с необхо-
димостью предполагают формальную рациональность капитали-
стического расчета, отражающего конкуренцию между фирмами и 
необходимость оборота капитала. Попытка заменить под благовид-
ными предлогами рыночную конкуренцию и капиталистический рас-
чет социалистическим соревнованием и социалистическим хозрас-
четом с неизбежностью приведет к упоминавшемуся ранее «все-
общему социальному обеспечению». 

4. Реальные отношения социального партнерства требуют 
осознания представителями федеральной и региональной власти, 
работодателями и работниками необходимости достижения кон-
сенсуса по спорным вопросам условий и оплаты труда путем вза-
имных уступок, а не навязывания воли одной стороны другим. По-
бедителями в этой борьбе могут быть либо все стороны, либо ни 
одна, поскольку целью политики социального партнерства является 
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формирование гражданского общества и достойного образа жизни 
всех граждан. 

В современных условиях научно-технического прогресса и со-
циально-классовой структуры общества для создания сильной мо-
тивации и высокой дисциплины труда, а, следовательно, достиже-
ния высокой эффективности производства, необходимо проведение 
политики социального партнерства, которая не совместима с соз-
данием «общего собеса» или, наоборот, с дикой несправедливой 
конкуренцией.  
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  

 
 
 

2.1. Сравнительно-исторический метод изучения труда. 
Социальная организация труда как система. 

 
Трудовые отношения необходимо рассматривать такими как 

они существуют в реальности, а не вкладывать в их содержание то, 
что имеется в нашем субъективном представлении, каким бы пра-
вильным оно нам ни казалось. В этом хорошо помогает сравни-
тельный метод, когда мы сравниваем трудовые отношения в раз-
личных исторических общностях, более простых, чем современное 
индустриальное общество, в котором многие отношения затемнены 
многообразными институциональными отношениями, поведение в 
рамках которых рассматривается нами как само собой разумею-
щееся. Так поступает Э. Гросс в своем произведении «Работа и 
общество», сравнивая примитивную социальную систему, основан-
ную на матриархате, на острове Добу около Новой Гвинеи с соци-
альной системой сельской Ирландии начала ХХ века, и разрабаты-
вая с помощью этого метода категориальный каркас для анализа 
труда и трудовых отношений в современном индустриальном  
обществе [81]. 

Сравнительный метод широко используется для анализа раз-
личных общественных явлений и дает хорошие результаты, поэто-
му ознакомимся с фактическими данными и сравнительным анали-
зом, проводимым Э. Гроссом в отношении труда. 

Главной работой на острове Добу является выращивание сель-
скохозяйственной культуры. Занимаются ей мужчины, а женщины 
только помогают. Трудовая деятельность состоит из двух  
элементов: 

- посадки культуры и ухаживания за ней;  
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- магических действий, направленных на то, чтобы семена из 
других садов перелетали в его сад [81, c. 21].  

Далее Э.Гросс рассматривает другие сферы социальной жизни, 
без которых невозможно понять разделение труда, его мотивацию 
и дисциплину, связь работы с другими видами деятельности и 
формы погашения конфликтов в сфере труда. 

Важной сферой социальной жизни на острове Добу является 
жилище и место жительства. Молодожены (жених и невеста долж-
ны быть из разных селений, так как существует строгое табу на 
родственные браки) обычно живут или у родителей жениха (отече-
ское жилище) или невесты (материнское жилище). Где живут моло-
дожены – вопрос жизненно важный, так как теряющая семья лиша-
ется их помощи и престижа быть большой. Этот сложный и важный 
вопрос решается с помощью уникальной системы двухместного 
жилища. Сначала год живут в деревне невесты, затем год в дерев-
не жениха. Пара чередует каждый год таким способом. Дети пере-
езжают с ними, но, достигнув юношеского возраста, оседают в од-
ной деревне. Если ребенок наследует собственность через мать, то 
в материнской деревне.  

Другой важный аспект социальной системы – земельная собст-
венность. Различные семьи обрабатывают разные участки земли. 
Владельцы земли – те, кто относится к женской линии: 

1) старые женщины и их братья, имевшие одну и ту же мать; 
они наследуют землю от одной личности; 

2) дети женского и мужского пола от старых женщин, но не от их 
братьев; 

3) дети женщин второй категории; 
4) дети женщин третьей категории и т.д. 

Невладельцами являются мужья женщин-владелиц и жены братьев 
женщин-владелиц. Классовая система достаточно проста: вла-
дельцы имеют большую часть привилегий, невладельцы – почти 
никаких. С мужчиной в деревне жены обращаются жестоко, с при-
менением силы, и от такого обращения у него нет убежища, он 
должен терпеть. С женщинами тоже плохо обращаются, когда они 
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живут не в своей деревне в чередующиеся годы, но не так плохо, 
как с мужчинами, потому что женская магия сильнее, чем мужская. 
Объясняется это тем, что семена сельскохозяйственной культуры 
являются юношами, которые бродят, а женские растения захваты-
вают их в чей-нибудь сад. 

Тесно связанной с представлениями о женской магии является 
женитьба. Юноши, в общем, не желают жениться, так как быстро 
оценивают бедственное положение своего отца в чередующиеся 
годы. Тем не менее, все юноши женятся – факт, который может 
быть объяснен большей силой женской магии. Кровосмесительное 
табу требует от созревшего юноши во избежание соблазна спать 
вне деревни. Он бродит по ночам бесцельно и, конечно, сильно бо-
ится «духов», о существовании которых он знает из верований. Его 
замечает девушка из другой деревни и приглашает к себе в хижину. 
Это повторяется несколько раз, пока мать девушки не заметит его и 
рано утром преградит им выход из хижины. Вокруг соберутся сосе-
ди и будут таращить глаза, поэтому юноше ничего не остается, как 
сесть перед хижиной напротив девушки и так сидеть около получа-
са. Помолвка состоялась. Теща дает ему мотыгу и говорит: «Иди, 
обрабатывай сад...» [81, c. 21].  

Из анализа социальной системы острова Добу, включающей в 
себя выращивание сельскохозяйственной культуры, магию, жили-
ще, земельную собственность, классовую систему, кровосмеси-
тельное табу, ухаживание и женитьбу, Э.Гросс делает пять обоб-
щений о трудовых отношениях:  

1. Труд включает отношения власти.  
2. Труд включает разделение труда.  
3. Труд связан с целой социальной системой.  
4. Труд связан с моральными представлениями о добре и зле.  
5. Поведение отдельного работника должно пониматься в тер-

минах социальной системы и культуры, в которой он живет 
[81, c. 24 – 27].  

Э.Гросс сравнивает трудовые отношения, сложившиеся на ост-
рове Добу, с трудовыми отношениями в сельской Ирландии начала 
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ХХ века, обращая внимание на мелкие фермы, широко распростра-
ненные на юго-западе. Население юго-запада Ирландии преимуще-
ственно концентрируется на мелких фермах, на которых выращи-
вают телят крупного рогатого скота и продают их крупным ферме-
рам, расположенным на востоке, на периодических ярмарках. Круп-
ные фермеры откармливают телят для Британского говяжьего рын-
ка. На мелкой ферме выращиваются также овощи и другие живот-
ные для себя и для продажи. Мелкие фермеры стремятся выдать 
замуж дочерей за сыновей крупных фермеров.  

Мелкая ферма представляет собой семейный бизнес без наем-
ного труда. В течение года работы четко расписаны. Зимой немного 
работы, отмечаются рождественские праздники. Весной готовят 
огород, сад, сажают картофель, на весенней ярмарке продают те-
лят. Летом косят сено всей семьей. В августе и сентябре убирают 
рожь и овес. Осенью пашут землю и продают телят на осенней  
ярмарке. 

Разделение труда на семейной ферме не только по полу и воз-
расту, но и по семейному статусу. Мужчина – глава семьи – муж, 
отец, владелец фермы. Он контролирует и направляет деятель-
ность, ухаживает за скотом, продает его на ярмарке, располагает 
выручкой. Все это он делает в интересах семьи. На жене лежит 
бремя дома и двора с мелкими животными и огородом. Она готовит 
пищу, заботится о детях, доит коров, кормит мелких животных, де-
лает масло и шьет одежду. Располагает доходом от продажи масла 
и яиц. Это разделение труда поддерживается посредствам привы-
чек, насмешек и жалости. Смеются, если мужчина делает женскую 
работу, и жалеют женщину, если она делает мужскую. 

Дети равны. Отец учит делу сыновей, которые работают вме-
сте. Они уважают отца, но дружбы нет (не пьют и не курят вместе). 
Общая работа вырабатывает семейную солидарность. Девочки 
привязаны к матери, которая не сильно их принуждает, так как зна-
ет, что им придется в будущем туго со свекровью. Братья относятся 
к сестрам нежно, сестры видят в них защиту и помощь. Между 
семьями существует кооперация: без денежной оплаты помогают 
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инструментами, сыновья помогают по хозяйству, дочери делают 
масло. Бескорыстно помогают во время беды, свадьбы или  
похорон. 

Женитьба – очень важное событие. Когда старый глава женит 
наследующего сына, он передает ему ферму, но заботится и о дру-
гих детях, дает им часть наследства. Фермер пытается выдать за-
муж своих дочерей в городах и фермах на востоке, и, если можно, 
сделать это до того, как передаст ферму. Других сыновей попыта-
ется устроить в государственные учреждения, дать им городскую 
профессию. Кто не обеспечен дома, выбирает одно из двух: 1) мо-
жет идти в Дублин искать работу; 2) может эмигрировать. Механизм 
фермерской семьи способствует распространению ирландцев по 
всему свету. Если кто добьется хорошего места, то он напишет в 
Ирландию и по законам взаимопомощи поможет родственникам или 
знакомым приехать к нему (значительная часть полиции в Шанхае и 
Нью-Йорке в то время состояла из ирландцев). 

Важную роль в общинной жизни играли совет стариков и город-
ские ярмарки. После передачи фермы своему сыну старик не «ухо-
дил в отставку». Старики являлись реальной контролирующей си-
лой в общинных делах. Они встречались для обсуждения общин-
ных вопросов и принятия решений, с которыми знакомили своих 
жен и сыновей. Совет стариков являлся хранилищем традиционно-
го знания. Купля-продажа на городской ярмарке являлась ритуалом 
и подчинялась строгим обычаям. Фермер был заинтересован в тес-
ных связях с торговцем скота и выдать дочь замуж за его сына. 
Торговец для фермера был престижем, учителем, связью с полити-
кой и крупными фермерами [81, c. 27 – 38].  

Сравнение двух различных обществ со специальным акцентом 
на трудовых отношениях позволяет сформулировать категории, с 
помощью которых можно анализировать труд в современном обще-
стве. Прежние пять обобщений, сделанных из анализа трудовых 
отношений в социальной системе острова Добу, дополняются и об-
разуют сложный понятийный каркас для изучения труда и трудовых 
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отношений. Э. Гросс выделяет двенадцать таких категорий, объе-
диняя их в четыре крупные системы. 

Отношение труда к остальным частям общества, разделение 
труда, экономический комплекс, включающий отношения собствен-
ности и способы оплаты труда, образуют систему институтов.  

Влияние труда на статус личности, обучение профессии, управ-
ление трудом образуют систему статуса и власти.  

Выбор профессии, изменение трудового статуса, случайность 
карьеры, отождествление и контротождествление личности с про-
фессиональными требованиями образуют систему карьеры.  

И, наконец, включение в рабочую группу и исключение из нее, 
формальные и неформальные отношения в ней образуют систему 
рабочей группы [81, c. 41 – 44].  

Анализ Э. Гросса имеет то большое достоинство, что подробно 
показывает, на что надо обращать внимание при изучении труда. В 
то же время он разделяет общий недостаток позитивистского под-
хода к изучению общества – рассматривать то, что есть, не задава-
ясь вопросом о причинах, закономерностях и тенденциях развития 
трудовых отношений. Недопустимо, конечно, отрываться от реаль-
ности в заоблачные выси пустых абстракций и беспочвенных фан-
тазий, но, если мы хотим не пассивно приспосабливаться к тому, 
что есть, а проводить активную политику преобразований, тогда мы 
неизбежно должны обратиться в своем анализе к идее развития и 
внутренне органичной, а не механической системности. 

В своей совокупности элементы труда и трудовых отношений 
образуют систему социальной организации труда, развитие которой 
определяется стремлением индивидов и социальных групп  
изменить общественные условия труда. Социальная организация 
труда, рассматриваемая как система, включает в себя следующие 
подсистемы:  

- разделение труда,  
- кооперацию труда,  
- общественные условия мотивации и дисциплины труда,  
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- деятельность по сохранению или изменению общественных 
условий труда.  

Каждая подсистема, в свою очередь, включает в себя три  
уровня: 

1) индивида; 
2) отдельной организации;  
3) и общества в целом. 
Определение социальной организации труда: это 

исторически определённый способ обеспечения потребностей 
масс людей, включающий разделение и кооперацию труда, 
общественные условия (отношения власти и собственности, 
социальные ценности) мотивации и дисциплины труда, а 
также деятельность по сохранению или изменению его 
общественных условий (разрешению трудовых конфликтов). 

Социальная организация труда как исторически определенный 
способ обеспечения потребностей больших масс людей представ-
ляет собой довольно сложную систему, включающую: 

1. Трудовую деятельность, представляющую определенный 
способ деятельности, определенные методы деятельности 
(как действовать?).  

2.  Мотивацию (зачем действовать?) – цель деятельности; 
стремление к устойчивости и безопасности жизни, уменьше-
нию непредвиденных случайностей, исходящих, как от при-
роды, так и от других людей, постепенно меняет мотивацию 
труда.  

3. Разделение труда и образование социальных групп с опре-
делёнными культурными ценностями: представлениями, 
идеалами, нормами и правилами поведения. 

4. Общественную кооперацию труда: социальная организация 
труда строится:  

− либо на правилах регулирующего порядка; 
− либо на правилах административного порядка.  

Соотношение регулирующего и административного порядка в 
социальной организации труда отражает соотношение, с од-
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ной стороны, стремления к изменениям, а, с другой стороны, 
стремления к стабильности.  

5. Формирование отношений власти и собственности в трудо-
вой сфере: 

− власть прямо подчиняет и принуждает (подавляет конфлик-
ты), поддерживает регулирующий или административный по-
рядок; 

− собственность разграничивает притязания, чтобы они не 
сталкивались в непрерывной борьбе (конфликты разрешают-
ся с помощью права собственности, которое основывается, с 
одной стороны, на власти, с другой – на труде); принуждает 
косвенно, отказывая в пользовании благами (предметами по-
требления или средствами производства); способствует раз-
витию обмена с регулирующим порядком.  

6. Распределение доходов (богатства) между социальными 
группами, которое зависит: 

- от властной позиции группы; 
- от величины распределяемого богатства; 
- от величины накопленного и уже распределенного богатства; 
- от характера мотивации представителей социальных групп. 
7. Борьбу за сохранение или изменение общественных условий 

(отношения власти и собственности, социально-культурные 
ценности) мотивации и дисциплины труда. Эта борьба проис-
ходит на трёх уровнях: 

- уровень общества в целом; 
- уровень отдельной организации; 
- уровень отдельного индивида. 
Наглядно структура социальной организации труда показана в 

таблице 2.1. По горизонтали расположены элементы социальной 
организации труда, а по вертикали – её уровни.  
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Таблица 2.1. Структура социальной организации труда (СОТ) 

-

 Элементы социальной организации труда  

Общественные условия 
мотивации и дисциплины труда 

 
Уровни 

 социальной  
организации 

труда Разделение 
труда 

Кооперация 
труда Отношения 

власти 

Отношения 
собственно- 

сти 

Трудовая 
культура 

Борьба за  
изменение  

общественных 
условий труда 

Общество в 
целом 

Между социаль- 
ными группами  
- свободное (ры-
ночное)  
- несвободное,  
административное 

- посредством 
обмена 
- посредством 
административ-
ных правил  

- традиционные 
(личной зависи-
мости)   
- законные  
(равные права) 

- частная 
- коллективная  
- государствен-
ная 

-традиции  
и обычаи 
-законы 
-конфликты 
и солидарность

Борьба за измене-
ние отношений вла-
сти и собственности  

Отдельная 
организация 

Между организа-
циями. 
Функциональное: 
техническое и со-
циальное 

- посредством 
капитала 
- посредством 
обмена 
- принудитель-
ная 

- автономная 
- бюджетная 

- частная 
- коллективная  
- государствен-
ная   

-формальные 
группы 
-неформальные 
группы 
-конфликты и 
солидарность 

Борьба нефор-
мальных групп с 
формальными  
структурами 

Индивид 

Между индивида-
ми 
- по способностям 
- в зависимости от 
собственности 
- принудительное  

- посредством 
обмена 
- посредством 
правил 
- принудитель-
ная 

- принуждение 
прямое   
- принуждение 
косвенное  

- собственник 
- несобственник 

-традиционная 
-правовая 
-конфликты 
и солидарность

Отождествление и 
контротождест- 
вление личности с 
профессиональ-
ными требованиями 
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В клетках проставлены возможные типы отношений и ценно-
стей в зависимости от исторических типов социальной организации 
труда.  

Все элементы системы взаимосвязаны друг с другом. Измене-
ние одного элемента оказывает влияние на все остальные. Ошиб-
кой является поиск причин развития СОТ в одном из элементов 
системы. Мы можем констатировать, что существуют исторические 
типы СОТ. Системы отличаются друг от друга, и мы можем просле-
дить факторы и условия перехода от одного типа к другому, борьбу, 
которая при этом происходит. Все элементы систем несут на себе 
типические различия систем, т. е., содержание понятия элемента 
различается от системы к системе. 
Тип СОТ определяется двумя факторами: 

1. Характером труда: 
- чувственно-эстетический; 
- рационально-нормативный. 

2. Общественными условиями мотивации труда, которые опре-
деляют: 

- неравные права индивидов; 
- равные права граждан; 
- методы обеспечения неравенства или равенства прав (уро-
вень достижения социальной справедливости): 
• принуждение посредством насилия; 
• принуждение договора (обеспечение равных граждан-

ских прав); 
• непринуждение трудового договора (обеспечение рав-

ноправных трудовых отношений посредством институ-
ционализации разрешения конфликтов между работни-
ками и работодателями) [79, c. 303]. 

Историческая смена систем СОТ показывает закономерность: 
развитие идёт от насилия к правовому регулированию трудовых от-
ношений. Два вышеуказанных фактора, т.е., характер труда и его 
общественные условия, определяют содержание элементов СОТ.   
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2.2. Историческое развитие отношений собственности 
 

2.2.1. Роль труда и власти в формировании собственности 
 
Историческое развитие отношений между трудом и властью оп-

ределяет развитие отношений собственности, природа которой 
становится по этой причине противоречивой. С одной стороны, 
собственность исторически определяется трудом, т. е., пред-
меты и средства труда принадлежат производителю в силу необхо-
димости их непосредственного присвоения в процессе труда, а 
продукты труда – как результат этого присвоения. С другой сторо-
ны, собственность определяется властью, т. е., захватом, либо, 
наоборот, защитой от захвата, либо необходимостью поддержания 
общественного порядка и контроля на определенной территории. 

Исторической закономерностью развития социальной орга-
низации труда является его освобождение по мере изменения об-
щественного устройства власти от монархического правления к 
правовому демократическому регулированию, что сопровожда-
ется отделением права собственности от труда и власти и появле-
нием свободных рабочих и свободных предпринимателей-
собственников. Историческое освобождение труда неотделимо от 
появления свободных собственников, не принадлежащих к приви-
легированным сословиям, – это две стороны одного процесса. По-
пытка освободить труд путем ликвидации свободного собственника 
как класса с неизбежностью приводит к обратному результату – по-
паданию труда в зависимость от административно-чиновничьего 
аппарата. 

В Новое время власть претерпевала серьезные изменения – на 
смену власти царя или короля во многих странах революционным 
путем приходила власть демократическая, представляющая суве-
ренную власть народа. Изменялась и экономика стран с развитием 
разделения труда, производства, торговли. Это историческое раз-
витие власти и производства изменяло институт собственности, от 
ее простых форм обладания чувственно воспринимаемыми вещами 
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к современным «неосязаемым формам» [68, c. 246], довольно 
сложным, например, в акционерных обществах. Если обычай в тра-
диционном обществе связывает собственность с конкретной ве-
щью, то развитие рынка и денег превращает собственность в капи-
тал, т.е., право распоряжения трудовыми и материальными ре-
сурсами, иначе говоря, авансирование капитала дает его владель-
цу право ожидать определенного поведения экономических субъек-
тов на рынках товаров, капитала, финансов, труда, земли.   

Как же развитие собственности повлияло на историческое раз-
витие социальной организации труда? Рассмотрим по порядку, ис-
пользуя исторические данные, изложенные в книге Д. Коммонса 
«Правовые основы капитализма».  

Понятие собственности отлично от понятия власти суверена. 
Власть суверена – это власть физического принуждения к повино-
вению. Собственность – это власть отказывать другим в том, что 
принадлежит мне, но в чем нуждаются другие. Власть монарха де-
лает людей подданными, иначе говоря, слугами, но не гражданами. 
Первоначально подданные обязаны повиноваться суверену во 
всем, поскольку никакого понятия о правах личности не существо-
вало. Чем же регулируются отношения между подданными? Обы-
чаями, верованиями, привычками [79, c. 49 – 50].  

Далее Д. Коммонс разбирает, как происходит отделение собст-
венности от власти. Во-первых, подданные делятся на свободных 
и несвободных. Свободные – это те, кто предоставляет суверену 
военные услуги, а суверен за это предоставляет им в аренду (т.е., 
только тем, кто служит, но не их детям) землю. Споры между сво-
бодными разрешает королевский суд. Несвободные – все осталь-
ные, попадающие в зависимость к свободным, так как у них нет ко-
ролевской земли. Это крестьяне, ремесленники, торговцы. Степень 
несвободы варьировалась от страны к стране, но общим их призна-
ком было то, что они не могли обращаться в королевский (бояр-
ский, дворянский) суд, их проблемы решал дворянин (барин) своим 
судом.  
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Феодал «свободно» служил королю, исполняя его требования 
по наполнению казны и поддержанию мира между подданными. Но 
с развитием экономики понятие свободы меняется в сторону сво-
боды распоряжения своим имуществом, прежде всего, землей. 
Когда собственность на землю перешла от суверена к феодалу 
(дворянину), она уже не отбиралась сувереном, а переходила по 
наследству, – появилась экономическая власть в противополож-
ность власти суверена. По мере развития права собственности ста-
ло возможным продавать землю, с неё был снят налет священно-
сти [79, c. 49 – 54]. 

Главным толчком к появлению частной собственности является 
изменение отношений между свободными подданными и сувереном 
по вопросу уплаты земельной ренты не в виде вещей и услуг, а в 
денежной форме. Происходит разделение между собственностью и 
суверенитетом. Если раньше они были слиты воедино в руках су-
верена, представляя владычество над вещами и людьми, то по-
явление денежной ренты позволяет одновременно решить две за-
дачи: и наполнять казну для закупки необходимых товаров, и наби-
рать войско и управлять им с помощью денег. Заботу о земле, 
управление хозяйством передать дворянину, отдав землю ему в 
собственность, которую он будет передавать по наследству [79,  
c. 214 – 221]. 

Важным последствием появления частной собственности явля-
ется необходимость освобождения несвободных, поскольку они 
должны быть отделены от земли. Земля и другие вещи «освобож-
даются» от священной традиции, становятся предметом купли-
продажи. Освобождение вещей и освобождение людей – это 
две стороны одного процесса. Бывшие несвободные уже могут 
арендовать землю, выплачивая за нее денежную ренту, служить в 
войске, ходить на заработки в город или иные промыслы. Для 
функционирования свободных от традиционных пут вещей (средств 
производства) необходимы свободные люди, обладающие свобо-
дой перемещения. Появляются наемные работники, свободные от 
личной зависимости, но свободные и от собственности, а, следова-
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тельно, вынужденные наниматься на работу за определенную пла-
ту. Бывший несвободный не обязан трудиться, он вынужден тру-
диться, поскольку у него нет собственности. Свободному собствен-
нику нужны свободные работники. 

Одновременно происходит изменение в судопроизводстве. По-
скольку все становятся свободными, то развертывается историче-
ский процесс уравнивания всех граждан в правах и их равенства 
перед законом. Это означает, что споры всех, а не только привиле-
гированных сословий, разрешаются в суде, который становится уже 
не королевским (дворянским), а демократическим. Свобода и ра-
венство реально появляются тогда, когда и официальные лица и 
рядовые граждане решают споры в одном суде. Развитие судеб-
ного производства вырабатывает определенные инструменты 
и средства для защиты интересов истца – это права личности 
и гражданина. Тем самым ставится преграда для решения споров 
посредством мести, кровной или иной. Частная месть запрещается, 
независимо от того, что могло послужить ее причиной: кража, наси-
лие, оскорбление, разбой, или убийство [79, c. 49 – 50].  

Историческая почва для таких серьезных изменений собствен-
ности, власти и судопроизводства готовилась в недрах ремеслен-
ного, мануфактурного, фабричного производства, и торговли, слу-
живших главными условиями развития денег и накопления капита-
лов. В условиях господства суверена, когда отсутствовала частная 
собственность, развитие ремесла и торговли сдерживалось произ-
волом привилегированных классов. Для защиты ремесла и торгов-
ли суверен выдавал защитные грамоты ремесленным цехам и ку-
печеским гильдиям, которые являлись фактически заповедными 
зонами развития капиталистических отношений, поскольку объеди-
няли равных.  

Огромное историческое значение ремесленных и купеческих 
гильдий состояло в том, что они управлялись по-новому, ведь они 
были независимы от феодалов. Вырабатывались новые правила и 
нормы управления, которые были по сути капиталистическими и 
демократическими. И когда наряду с гильдиями и властью дворян 
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появляются частные предприниматели – будущие бизнесмены – 
они испытывали определенные трудности от монополистического 
воздействия гильдий и давления со стороны дворян. Поэтому не-
удивительно, что следующим историческим шагом была ликвида-
ция привилегий гильдий вместе с резким ограничением власти дво-
рянства. Нормы и правила, выработанные гильдиями, распро-
странились на все общество, что означало развитие капита-
лизма. Вместо гильдий появляются корпорации, профсоюзы, а ме-
сто монархов занимают парламенты, правительства и президенты. 

Проблемы, возникавшие в гильдиях, решались с помощью де-
мократического принципа голосования, в котором верх брала точ-
ка зрения большинства. Как известно, этот же принцип применя-
ется при решении основных стратегических вопросов в корпораци-
ях. И этот же принцип применяется при голосовании и принятии за-
конов в парламенте.  

Право собственности, как и любое другое право, является при-
своенным преимуществом, и представляет собой право контроля 
над ресурсами, передаваемое по наследству. Как и любое присво-
енное преимущество, право собственности защищено силой, по-
этому отношения собственности невозможно оторвать от отноше-
ний власти.  

Если во время монархий собственность отождествлялась с фи-
зическими вещами, с натуральными благами и изделиями, произ-
веденными искусными руками ремесленников, то в демократиях, 
базирующихся на промышленности и торговле с развитыми средст-
вами транспортного сообщения, собственность приобретает, если 
так можно выразиться, неосязаемые черты, как право на ожидае-
мое поведение индивидов. Индивид уже не принуждается физи-
чески к определенному поведению, а сам побуждается определен-
ными стимулами и мотивами, связанными с самостоятельным 
обеспечением жизненными благами себя и своей семьи, к опреде-
ленному поведению, регулируемому законными правилами. Прину-
ждение к индивиду применяется только в случае нарушения им 
этих правил. Короче говоря, экспроприация ремесленников, кресть-
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ян и других слоев феодального общества создает частную собст-
венность на средства производства, не зависимую от приписанного 
статуса, и создает необходимость для не имеющих собственности 
наниматься на работу к владельцам средств производства.  

Присвоение средств производства может осуществляться тре-
мя различными способами:   

1) индивидуальным рабочим, который становится мелким соб-
ственником (ремесленником, фермером); 

2) группой рабочих – либо с присвоением паев, либо на основе 
неделимой коллективной собственности (кооператив); 

3) частными собственниками или их группами, когда рабочие 
экспроприированы от средств производства (владельцами 
капитала) [91, c. 238]. 

Экспроприация рабочих не устраняется, а просто доводит-
ся до совершенства в случае экспроприации частных собст-
венников, только управление переходит от собственников и 
назначаемых ими людей к чиновникам всех уровней и мастей, 
возглавляемым центральной администрацией, что и произошло в 
нашей стране, убедительно доказав утопичность идеи реализации 
общественной собственности. 

Отношение «старший – подчиненный», обусловленное царской 
прерогативой, является отношением между господином и слугой. 
Исторически ему на смену приходит отношение «старший – подчи-
ненный» как отношение между равными и свободными гражданами, 
регулируемое законом, проводимым в жизнь бюрократией. В со-
циально-экономической сфере именно бюрократическая власть 
следит за соблюдением правовых норм, распределением доходов, 
социальным страхованием и обеспечением. Следит, не вмешива-
ясь непосредственно в процесс деятельности, а контролируя со-
блюдение законов. Следовательно, необходимы определенные, 
четко сформулированные и измеряемые индикаторы, с помощью 
которых можно фиксировать отклонения от принятых норм. Если 
общая направленность развития норм и индикаторов определяется 
зафиксированными в Конституции целями правового государства и 
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социального рыночного хозяйства, то конкретные величины индика-
торов показывают степень приближения к этим целям, а именно – 
насколько равны возможности представителей различных социаль-
ных групп в получении образования, работы, доходов, социального 
страхования и обеспечения. 

Современную собственность необходимо рассматривать как 
ожидаемое поведение управленцев, работодателей (собственни-
ков), наемных работников. Собственник средств производства по-
лучил возможность заниматься своим делом не благодаря царской 
грамоте, а благодаря демократической власти, которая дала ему 
такое право. И благодаря историческому процессу экспроприации 
огромных масс людей, которые вынуждены наниматься к собствен-
никам на работу, и которые, тем не менее, так же свободны, как и 
он. Работники наемного труда не являются слугами работодателей 
и чиновников, их отношения регулируются законом. Историческое 
появление современной частной собственности предполагает экс-
проприацию (отделение от средств производства) огромных масс 
людей. 

 
2.2.2. Исторические причины экспроприации 

 
М. Вебер характеризует фундаментальный принцип капитали-

стической системы собственности, используя подход экономиче-
ской социологии. «Каждое человеческое действие автономно по 
содержанию и ориентировано только на формальные условия регу-
лирования, а все материальные источники полезности присвоены 
так, что индивиды могут свободно ими распоряжаться, особенно 
через обмен» [91, c. 172].  

Этот фундаментальный принцип исторически формируется и 
утверждается в процессе экспроприации. М. Вебер показывает, ка-
кими техническими и экономическими факторами была детермини-
рована экспроприация.  
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Технические факторы экспроприации: 
а) средства производства часто требуют одновременного или 

последовательного применения труда многих рабочих; 
б) часто источники энергии могут рационально эксплуатиро-

ваться только путем их одновременного использования для многих 
похожих типов работ под объединенным контролем; 

в) технически рациональная организация рабочего процесса 
возможна только благодаря соединению многих дополняющих друг 
друга процессов под непрерывным единым надзором; 

г) необходимо специальное техническое обучение для управле-
ния координацией процессов труда, рациональная эксплуатация 
которого требует больших масштабов; 

д) если средства производства и сырье находятся под объеди-
ненным контролем, то появляется возможность подчинения труда 
строгой дисциплине и, вследствие этого, управления скоростью ра-
боты, стандартизацией и качеством продуктов. 

Экономические факторы экспроприации: 
а) при прочих равных условиях, если управление имеет обшир-

ный контроль над отбором и способами использования рабочих, то 
появляется возможность достигнуть высокого уровня технической 
эффективности. Присвоение работ рабочими или существование у 
них прав участвовать в управлении создают технически, так же как 
экономически, иррациональные препятствия эффективности; 

б) в рыночной экономике управление, которое не затрудняется 
какими-либо установленными правами рабочих, и которое пользу-
ется неограниченным контролем над товарами и оборудованием, 
имеет высокое доверие (хорошую репутацию), что позволяет полу-
чать необходимые займы; 

в) с исторической точки зрения экспроприация труда развилась 
с XVI столетия в экономике, характеризуемой  

- прогрессивным развитием рыночной системы; 
- явным техническим превосходством и действительной необ-

ходимостью (обязательностью) автократического типа управления, 
ориентированного на определенные рыночные ситуации;  
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- структурой отношений власти в обществе; 
г) когда предприятие ориентируется на использование рыноч-

ных преимуществ, тогда большое значение приобретает рацио-
нальная калькуляция, благоприятствующая максимизации техниче-
ской рациональности в капиталистическом расчете. Это, однако, 
является функцией полного присвоения собственниками экономи-
ческих ресурсов; 

д) ориентация на использование рыночных преимуществ спо-
собствовала развитию коммерческих способностей в противопо-
ложность техническим, а также сохранению коммерческих и техни-
ческих секретов; 

е) разумная деловая дальновидность также требовала экспро-
приации; 

ж) максимум формальной рациональности в капиталистическом 
расчете возможен только там, где рабочие подчинены власти 
управления бизнесом; 

з) свободный труд и полное присвоение средств производства 
создают наиболее благоприятные условия для дисциплины [91,  
c. 246 – 248]. 

Экспроприация рабочих от средств производства имеет сле-
дующие исторические последствия: 

1) управление находится в руках административного персо-
нала корпоративной группы (имеется в виду, что на смену 
феодальной власти приходит власть бюрократии – Е.З.). 
Экспроприация всех рабочих была бы сохранена (удержана) 
и просто доведена до совершенства экспроприацией частных 
собственников; 

2) управленческие функции, благодаря присвоению средств 
производства, выполняются собственниками или назначен-
ными ими людьми. 

Присвоение управления над лицами, осуществляющими управ-
ленческую власть в соответствии с интересами владельца, может 
иметь следующие последствия: 
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a) управление одним или несколькими антрепренерами, кото-
рые являются в то же время собственниками – непосредст-
венное присвоение управленческих функций; 

b) отделение управленческих функций от собственности, осо-
бенно через ограничение функций собственников: назначе-
ние руководства и свободное присвоение долей прибыли [91, 
c. 248 – 249]. 

В зависимости от исторически сложившихся отношений собст-
венности и условий мотивации М. Вебер различает капиталистиче-
скую и коммунистическую организацию труда.  

«Капиталистический тип организации труда – исключительно 
добровольный (в формальные сроки) вид обеспечения потреб-
ностей масс населения с экспроприацией рабочих от средств про-
изводства и присвоением предприятий владельцами» [91, c. 279].  

«Коммунистические системы общинной или ассоциативной ор-
ганизации труда являются неблагоприятными для калькуляции и 
распоряжения средствами в достижении оптимального произ-
водства; они имеют тенденцию основываться, скорее, на не-
посредственном чувстве взаимной солидарности. Они имеют, таким 
образом, тенденцию исторически, до сегодняшнего дня, разви-
ваться на основе общего отношения к ценностям главным образом 
неэкономического характера. 

Существуют три главных типа коммунистической организации 
труда: 

1. Коммунизм домашнего хозяйства семьи, опирающийся на 
традиционную и эмоциональную основу. 

2. Военный коммунизм товарищей в армии. 
3. Коммунизм, основанный на любви и милосердии в религиоз-

ной общине» [91, c. 265]. 
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2.3. Исторические типы властных отношений 
 

2.3.1. Типология власти по М. Веберу [91, c. 324 – 370]  
 
Чтобы люди выполняли приказания, необходима власть от-

дающему эти приказы. Чтобы люди добровольно подчинялись при-
казам, необходимо, чтобы власть была легитимной. Как известно, 
М. Вебер различал три чистых типа власти в зависимости от обос-
нования легитимности власти: 

1. Харизматическая. 
2. Традиционная.  
3. Законная.   
1. Харизматическая власть опирается на: 
a) преданность к особенной и исключительной святости, геро-

изму или примерному характеру индивидуальной личности; 
b) нормативные образцы или порядок, открытый и предписан-

ный этой личностью (Магомед, Будда, Христос, Наполеон). 
В случае харизматической власти подчинение, повиновение 

лидеру происходит благодаря личной вере в него, в его откровение, 
героизм или примерные качества (харизма – дар милосердия  
свыше). 

2. Традиционная власть опирается на: 
a) установленную веру в святость (священность) незапамятных 

традиций; 
b) законность статуса исполняющих власть в таких условиях. 
В случае традиционной власти повиновение обязано лично-

сти начальника, который занимает традиционно санкционированное 
положение власти. Здесь обязанность повиновения основана на 
личной преданности внутри области привычных обязанностей. 

Личности, исполняющие власть в условиях традиционной 
власти, назначены в соответствии с традиционно переданными 
правилами. Организованная группа, исполняющая власть, основана 
на отношениях личной преданности, культивируемой через общий 
процесс образования. 
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Административный персонал состоит в основном не из офици-
альных лиц, а личных слуг (вассалов) главы. 

То, что определяет отношения административного персонала к 
начальнику, не есть безличная обязанность офиса, а личная пре-
данность лидеру. 

3. Законная власть опирается на: 
a) разумную веру в законность образцов нормативных правил; 
b) право возвышенных к власти выпускать приказы при таких 

условиях. 
В случае законной власти повиновение обязано законно осно-

ванному, беспристрастному порядку. Этот порядок распространяет-
ся и на личностей, осуществляющих власть управления, что дости-
гается только благодаря формальной законности их приказов и 
только внутри сферы власти управления. 

Суть безличного, беспристрастного порядка (нормативных пра-
вил) состоит в следующем: 

- любая законная норма либо основана на соглашении, либо 
налагается на основаниях целесообразности или рациональ-
ных ценностей; 

- каждый закон состоит из последовательной системы абст-
рактных правил, которые основаны преднамеренно. 

 Характеристики личности, осуществляющей власть, и зани-
маемого ей офиса: 

– личность во власти занимает офис, который является ре-
зультатом действия безличного порядка; 

–  повинуется не личности, а закону; 
–  официальное место не присваивается; 
– офис имеет ясно определённую сферу компетенции (мини-

стерство, обл. администрация, муниципалитет, профсоюзы и 
т. д.) и занимается свободными контрактными отношениями; 

– письменная формулировка и регистрация принимаемого 
решения; 

– необходимые средства принуждения ясно определены;  
– кандидаты отбираются на основе технической квалификации; 
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– вознаграждаются фиксированными окладами в деньгах и про-
двигаются по службе – делают карьеру. 

– чиновник подчинен систематически дисциплине и контролю. 
Функционирование законной власти с необходимостью форми-

рует бюрократию. 
Бюрократическое управление означает фундаментальное вы-

полнение контроля на основе знания. Главный источник верховен-
ства бюрократической администрации лежит в роли технического 
знания, которое, через развитие современных методов технологии 
и бизнеса в производстве товаров, становится совершенно необхо-
димым для управления. 

В этом отношении безразлично, организуется экономическая 
система на капиталистической или социалистической основе. 

Вопрос всегда стоит так, кто контролирует существующую бю-
рократическую машину. Люди, которые не являются техническими 
специалистами, могут обладать таким контролем в очень ограни-
ченной степени. Вообще говоря, обученный чиновник вероятнее 
добьётся своего в длительный период, чем его кабинет министров, 
которые не являются специалистами. 

Социальные последствия бюрократического управления: 
1. Тенденция к социальному «сглаживанию» представителей 

управления, вырастающая из интереса к наиболее возмож-
ному расширению основы пополнения бюрократии в терми-
нах технической компетенции. 

2. Возвышение духа формального обезличивания (без энтузи-
азма, волнений и страсти в традиционной и харизматической 
власти). 

Дух рациональной бюрократии имеет 2 важные черты: 
- Формализм обеспечивает безопасность собственной личной 

позиции чиновника, так как закрывает дверь произволу и дес-
потизму. 

- Но чиновники, как правило, рассматривают свои официаль-
ные функции, как существующие в интересах благополучия 
тех, кто находится под их властью. 
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С утверждением законно-рациональной власти у трудящихся 
появляется возможность создания своих объединений и отстаива-
ния своего группового интереса в противоположность интересам 
собственников и управленцев. Для претворения возможности в 
действительность необходима борьба профсоюзов и партий по за-
щите прав и интересов наемных работников.  

 
2.3.2. Социальная организация труда  

и историческое развитие отношений власти и собственности  
 
Отношения власти и собственности тесно переплетены между 

собой, тем не менее, могут анализироваться отдельно друг от дру-
га, поскольку представлены в обществе самостоятельными инсти-
тутами и регулируются различными законами. Анализ М. Вебера 
подтверждает сказанное, поскольку в нем отношения собственно-
сти и отношения власти анализируются и по отдельности и в един-
стве, особенно при рассмотрении различных хозяйственно-
правовых форм организации бизнеса. Мы же пытаемся доказать, 
что при всей относительной самостоятельности отношений власти 
и собственности, они имеют общий источник возникновения и раз-
вития – социальную организацию труда. Т. е., сначала, методом 
проб и ошибок, происходит решение проблем по обеспечению по-
требностей, а затем, благодаря многократному повторению одной и 
той же деятельности, происходит формирование наиболее подхо-
дящих норм и правил, способствующих эффективному, оптималь-
ному протеканию трудового процесса и управлению им.  

Социальная организация, по определению, предполагает нали-
чие властного органа, которому индивиды передают часть своих 
прав. Соответственно, социальная организация труда предполагает 
определенные методы управления, зависящие от характера произ-
водства и тех норм и правил поведения, к которым приучен человек 
с детства в определенную историческую эпоху. 

Человеческая деятельность является единством господства 
над объектами и подчинения им. Иначе говоря, источником власти 
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являются методы деятельности, поскольку овладение методами 
деятельности требует подчинения им, а, с другой стороны, с их по-
мощью мы господствуем над вещами. В этом процессе человек 
учится не только управлять вещами, но и управлять собой, он дис-
циплинируется. Прежде чем управлять человеком, надо научить его 
работать. Характер власти будет определяться уровнем развития 
методов производственной деятельности, требующих определен-
ного соотношения между новацией и рутиной в человеческой дея-
тельности, а, следовательно, определенной степени свободы.  

Содержание, смысл ощущений, связанных с человеческой дея-
тельностью, определяется процессом и результатом человеческих 
усилий и действий (деятельности) методом проб и ошибок, в отли-
чие от ощущений, данных нам независимо от нашей деятельности. 
Этот процесс на определенном этапе включает в себя реакцию 
общности, в которой живет человек и которая корректирует его дея-
тельность. Реакция общности происходит посредством принужде-
ния или убеждения и для этого необходима власть с ее определен-
ными методами управления.   

Развивается не только технология «как», но и мотивация «за-
чем». После того как сформировалась деятельность, и обрели 
смысл ощущения и чувства по ее поводу, приобретают относитель-
ную самостоятельность, с одной стороны, деятельность, с другой – 
чувства, суждения по поводу деятельности. Появляется возмож-
ность прививать понимание чувств, норм и правил деятельности, 
социальных ценностей подрастающему поколению посредством 
воспитания. Но для этого опять-таки необходимо принуждение, а, 
значит, и власть. Наказание и поощрение используются в процессе 
воспитания.  

Развитие языка и создает возможность развиваться отдельным 
сторонам социального действия в относительно самостоятельные 
области человеческой жизни. Затем эти области оказывают обрат-
ное влияние на действия, деятельность и поведение индивидов. 
Поэтому мы и утверждаем, что социальная организация труда оп-
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ределяет конкретную трудовую деятельность индивидов в данную 
эпоху, поскольку характер власти определяет методы управления.   

Пользование языком означает быть причастным определенной 
национальной культуре и общаться с представителями данной 
культуры с помощью речи, состоящей из языковых знаков. Нацио-
нальная культура, т. е., социальные ценности, нормы и правила по-
ведения и деятельности создаются и развиваются в процессе об-
щения людей, когда они решают проблемы своей жизни. Смысло-
вое значение языковых знаков определяется практическими спосо-
бами деятельности при решении возникающих задач, но предна-
значено для передачи информации от одного человека другому с 
самыми различными целями: обучения, предостережения, приказа, 
угрозы, успокоения, просьбы и т.д.  

Каждый народившийся индивид практически осваивает язык на 
протяжении своего младенчества, детства, юности, благодаря чему 
становится представителем данной культурной общности. С помо-
щью языка он может приобщиться к богатству национальной куль-
туры и, в зависимости от степени приобщения, мы можем говорить 
об уровне культурного развития его личности. Развитие знаний в 
различных видах деятельности находит отражение в развитии спе-
цифического (технического, научного, юридического и т.д.) языка, 
который становится непонятен представителям других видов дея-
тельности. Благодаря языку знание существует в виде знания от-
дельного индивида, использующего его в своей материальной и ду-
ховной деятельности, и в виде знаковых систем на различных носи-
телях (бумажных, электронных и т.п.). Последние знания сущест-
вуют потенциально, поскольку с исчезновением их живых носите-
лей, использующих их в своей деятельности, они переходят в кате-
горию «мертвых». 

Развитие индивидуального или общественного сознания проис-
ходит не путем механического добавления нового знания, а путем 
сложного органического включения последнего в сложившуюся сис-
тему. Только доказав свою эффективность и безопасность, оно 
встраивается в предыдущую систему, неизбежно ее преобразуя. 
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Таким образом, инновации взаимодействуют с консервативными 
установками, защищающими систему от разрушения и придающи-
ми ей стабильность. Решающую роль в сохранении или развитии 
знания играют управленцы и собственники предприятий, т.е., раз-
витие социальной организации труда изменяет отношения власти и 
собственности через изменение роли собственников и управленцев 
в организации труда.  

Системы индивидуального или общественного сознания вклю-
чают как практические, так и теоретические знания, играющие раз-
личную роль в сохранении и развитии систем. Единичные, конкрет-
ные понятия очень близки к умениям, навыкам, приемам деятель-
ности, описывают единичные элементарные движения рук, ног, 
пальцев, необходимые для работы с инструментами и машинами, 
связаны с напряжением органов чувств и сосредоточением внима-
ния. Сюда же можно отнести понятия, связанные со стереотипами 
поведения, когда реакция индивида на ситуацию следует автома-
тически, без длительного размышления. Общие понятия связаны с 
технологией и конструкцией машин и механизмов, с мотивацией и 
дисциплиной труда в конкретных организациях, с профессиональ-
ными ценностями. И, наконец, социальные ценности, общенаучные 
и философские категории мышления, мировоззренческие системы, 
придающие смысл человеческим поступкам, поведению, человече-
ской жизни. К ним обращаются как к последним инстанциям для 
оценки действий людей, институтов, организаций, политических 
систем и режимов. 

Л. Виттгенштейн пользование языком сравнивает с пользова-
нием инструментами и подручными материалами, например, мо-
лотком, пилой, иглой, клеем, ниткой и т.п. В этом сравнении зало-
жен, как мне представляется, большой смысл. До появления этих 
инструментов не было и слов для их обозначения. Имена их изо-
бретателей давно канули в лету, как и их первые образцы, но мно-
гие поколения мастеров, использующих эти инструменты, усовер-
шенствовали их конструкцию и методы использования, вплоть до 
превращения их в рабочие части машин и механизмов. Использо-
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вание языка и речи также совершенствовалось в процессе совер-
шенствования деятельности. С развитием содержания понятий и 
языка совершенствовался и человек – это единый процесс. Соот-
ветственно менялись способы, методы, формы воспитания, обуче-
ния, убеждения людей. Большое количество людей участвует в 
развитии содержания деятельности и понятий. В конце концов, в 
разных областях деятельности создаются образцы, на которые 
ориентируются остальные.  

Конечно, деятельность человека не сводится к производствен-
ной, но и формирует другие сферы социальной жизни: воспитание 
и образование, наука, религия, искусство, государство. По мере со-
вершенствования деятельности во всех сферах социальной жизни 
совершенствовался и язык, его алфавит и словарь, грамматика и 
синтаксис. Содержание, смысл человеческих чувств, представле-
ний, понятий находит выражение в языке. Но совершенствование 
языка, деятельности, человека происходит в процессе общения 
людей между собой, и устаревшие, но когда-то передовые методы 
и представления находят своих защитников среди людей. Возника-
ет ситуация, когда передовые люди, или выдающие себя за тако-
вых, должны убедить других следовать их примеру. Противники 
выдвигают контраргументы против новшеств, в результате чего 
происходит столкновение двух различных систем идей и противо-
борствующие стороны ищут эффективные приемы для убеждения 
сомневающихся и переубеждения противников. Если ремесленные 
инструменты используются для преобразования вещей, то языко-
вые средства могут использоваться для преобразования сознания 
людей – их воспитания, образования, убеждения, переубеждения.  

Каков же механизм воздействия слов на человека, и где та гра-
ница, за которой необходимы уже не слова, а физическое насилие, 
не убеждение, а принуждение? Заставить индивида действовать в 
соответствии с определенными нормами и правилами можно, либо 
апеллируя к ценностям, которые он разделяет, либо отвергая их и 
заменяя другими. В соответствии с иерархией ценностей от свя-
тынь, к которым относятся с благоговением и беззаветной предан-
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ностью, до ценностей, регулирующих повседневные обязанности, 
различаются и санкции за их нарушение. Санкции определяются 
степенью возмущения индивидуального и общественного сознания, 
от смертной казни до морального порицания. С одной стороны, 
преданность ценностям, а, с другой, страх перед наказанием, за-
ставляют человека соблюдать и выполнять определенные нормы и 
правила. Усвоение ценностей, норм и правил поведения происхо-
дит в сложном процессе воспитания и образования человека, а не 
только с помощью моральных нравоучений. 

 Наличие социальных групп с различными социальными ценно-
стями, амбициозное стремление индивидов продвинуться вверх по 
социальной лестнице, борьба за ресурсы приводят к разного рода 
конфликтам, стороны которых убеждены в своей правоте. Напри-
мер, предприниматель отстаивает ценность финансового успеха, а 
работники борются за оплату труда, необходимую для обеспечения 
достойного уровня жизни семьи и воспитания детей достойными 
гражданами. Законы, изложенные с помощью точного юридического 
языка, могут трактоваться и в пользу предпринимателя и в пользу 
работников. Выход из этого противоречия находится на пути даль-
нейшей конкретизации содержания конфликта и условий его проте-
кания, что достигается посредством переговоров между сторонами 
и достижения ими консенсуса. Для осуществления этого процесса, 
исключительно важного для обеспечения демократического устрой-
ства жизни и власти, разработано законодательство, но этого будет 
недостаточно, если не хватает политической воли для защиты де-
мократических ценностей.  

Речь может произноситься и без сопровождающей ее деятель-
ности. С помощью речи мы передаем другим людям информацию, 
необходимую им для совершения определенной деятельности. С 
появлением видов деятельности, в которых человек не контактиру-
ет непосредственно с материальными вещами, а имеет дело с ин-
формацией и воздействием на личность другого человека посред-
ством речи, происходит отделение умственного труда от физиче-
ского. Примерами умственного труда являются управление, обуче-
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ние, воспитание, конструирование и разработка технологий и про-
ектов, создание теорий и решение теоретических задач, многие ви-
ды искусства, не связанные с манипулированием материальными 
вещами. Логические категории, в которых протекает мышление, 
сформировались благодаря развитию практики, языка, культуры, а 
не даны человеку a priory, как полагал И. Кант. Поэтому историче-
ское развитие любого вида деятельности происходит на пути его 
рационализации, но при этом сохраняется иррациональная состав-
ляющая деятельности, имеющая чувственную, телесную природу, 
которая должна учитываться наравне с рациональной составляю-
щей, а не как подчиненный ей элемент.  

Иррациональная составляющая деятельности – это не просто 
чувства, например, голода, или страха, или какое-либо другое от-
дельное чувство, а чувства, вплетенные в деятельность, связанные 
с ее мотивацией. Формирование личностного опыта работника 
включает формирование личностных диспозиций, нравственных 
качеств, черт характера, устойчивых привычек, эффективных прие-
мов и навыков труда. Это формирование происходит в процессе 
постановки целей, решения практических задач, исправления оши-
бок, разрешения конфликтов в определенных исторических услови-
ях, т.е., при сложившихся отношениях власти и собственности, 
культурных ценностях, нормах и правилах. Рациональные понятия, 
выражаемые с помощью слов, являются инструментом обобщения, 
выражения, объяснения, предсказания конкретных практических 
ситуаций, от самых простых до чрезвычайно сложных и запутанных. 
Конкретность, истинность абстрактных понятий обеспечивается 
чувственно-практической деятельностью, осуществляемой благо-
даря неразрывному единству чувственного и рационального, в ко-
тором неправомерно выделять главную и второстепенную сторону.  

Развитой категориальный аппарат оказывает сильное обратное 
влияние на практику, прежде всего, благодаря появлению и разви-
тию теорий, формированию норм, правил, используемых в управ-
лении. Без языка и присущей ему логики невозможно было создать 
все богатство материальной и духовной культуры, от самой простой 



 87

вещи, используемой в быту, до величайших произведений науки и 
искусства, достижений техники. И если никому не придет в голову 
брать плату за использование языка, то вполне естественно брать 
плату за обучение языку, а тем более за пользование материаль-
ными и духовными благами или приобретение индивидуального 
контроля над ними.  

Плата берется за обучение языку или профессии, но никому не 
придет в голову регулярно платить ученику за умственные и физи-
ческие усилия, которые он затрачивает при своем обучении. Хотя 
можно указать исключения, подтверждающие общее правило – на-
грады ученикам за прилежание и успехи от его родителей, руково-
дства учебного заведения, общественных и государственных орга-
низаций. Более сложная работа, требующая дополнительного обу-
чения, оплачивается по более высоким ставкам, что указывает ско-
рее на связь между обучением и выполняемой после него работой, 
чем на связь между оплатой работы и усилиями, затраченными при 
обучении. Тем не менее, мы чувствуем эту связь, и она нуждается в 
объяснении. 

Для напряжения своих духовных и физических сил при выпол-
нении деятельности человек нуждается в мотивации, которая 
обычно связана с целью приложения этих усилий. В свою очередь, 
для создания такой мотивации необходимо воспитание и принуж-
дение, следовательно, воспитатель должен быть наделен властью 
для применения принуждения к ученику.    

Пользование языком бесплатно, усилия по освоению языка и 
профессии бесплатны, но работа, т. е., применение знаний и уме-
ний при выполнении определенной работы и ее результат должны 
быть оплачены. Не является ли это требование оплаты следствием 
исторического развития прав и свобод человека? Не противоречит 
ли это требование оплаты неоспоримому факту бесплатности поль-
зования языком и принадлежности к определенной культуре? Как 
это увязывается с существующей властью и контролем над ресур-
сами? Ответы на эти вопросы опять таки дает историческая практи-
ка в виде развития отношений собственности, денег, капитала. 
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Власть суверена или его вассала так же естественна, как и 
власть работника над вещами, она так же конкретна (связана с оп-
ределенным лицом), как конкретны ощущения и абстракции в про-
цессе физического труда, владения и распоряжения физическими 
вещами, прежде всего землей с ее природными богатствами.  
Суверен имеет такое же право распоряжаться людьми, как и работ-
ник – распоряжаться вещами в процессе труда. Это право вытекает 
из необходимости поддержания и сохранения жизни, диктуется 
складывающимися правилами работы и управления. Это  
показывает единый источник происхождения отношений власти и 
собственности.  

Историческое развитие СОТ показывает, как происходит осво-
бождение труда, которое, в свою очередь, является частью осво-
бождения человека от социальных пут принуждения, угнетения и 
эксплуатации и, становления института равных прав. Социальной 
основой равенства прав является независимость человека от дру-
гого человека в принятии решений по вопросам социальных ценно-
стей, вероисповедания, норм и правил образа жизни, воспитания 
детей, способа обеспечения себя материальными благами. Конеч-
но, все перечисленные моменты являются результатом социально-
го развития, социальной организации, и быть «свободным» от об-
щества невозможно, но в данном случае речь идет об историческом 
развитии двух тесно взаимосвязанных, но все же различных функ-
ций власти: физического принуждения и регулирования отношений 
между индивидами и их группами. 

В первом случае – это функция наказания, физического наси-
лия, репрессивная функция. Во втором – функция разрешения кон-
фликтов, возникающих между индивидами и их группами в процес-
се их деятельности по обеспечению себя благами и всех других со-
циальных функций. Во втором случае угроза применения силы при-
сутствует и реализуется только при невыполнении установленных 
норм. Эмиль Дюркгейм убедительно показал историческое расши-
рение сферы применения регулирующего права, увеличение коли-
чества регулирующих норм по сравнению с репрессивными. 
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Для разрешения конфликта между двумя сторонами требуется 
третья сторона, наделенная властью и авторитетом, решения и 
приказы которой признаются сторонами как правильные и справед-
ливые. Если в качестве третьей стороны выступает личность мо-
нарха или его вассала, дворянский суд, то обычно побеждают инте-
ресы того, чей статус выше, и о независимости тут говорить не при-
ходится. Если же суд для всех один и тот же, права истца и ответ-
чика равны, то формируются условия независимости человека от 
другого человека. Но независимость не может быть абстрактной, 
она проявляется в конкретных отношениях, конфликтах и их  
разрешении.  
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ГЛАВА 3. КЛАССИКИ СОЦИОЛОГИИ О ТИПОЛОГИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  

 
 
 

3.1. Историческая типология социальной организации,  
прогноз ее дальнейшего развития 

   
Социальная организация труда в силу своей комплексности 

может исследоваться на трех взаимосвязанных уровнях, представ-
ляющих:  

− общество в целом,  
− особенности отдельной организации,  
− взаимоотношения между трудом и личностью отдельного ин-

дивида. 
Разделять их можно только абстрактно, условно, так как в ре-

альной жизни они взаимосвязаны друг с другом, как общее, осо-
бенное и единичное. Но в различных исследованиях они могут слу-
жить в качестве исходных пунктов анализа, занимая место незави-
симых или, наоборот, зависимых переменных. Уместно начать с 
рассмотрения социальной связи, объединяющей эти уровни и яв-
ляющейся результатом исторического развития и, следовательно, 
наиболее устойчивой компонентой трудовых отношений между 
людьми. Для этого проведем сравнительный анализ воззрений 
классиков социологии К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, а также 
В. Ленина и Э. Мэйо на историческую типологию социальной орга-
низации, и их прогнозов ее дальнейшего развития. Анализ соци-
альной организации не является самоцелью, а подчинен решению 
проблем социальной организации труда на современном этапе. 

Основанием для типологии социальной организации является 
глубокая внутренняя общественная связь между индивидами, вы-
ступающая в качестве основы социальной организации и объеди-
няющая отдельных индивидов в человеческую общность. Призна-
ние наличия такой объективной основы является, пожалуй, глав-
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ным отличием научной социологии от прежней социальной фило-
софии, в которой, как правило, в той или иной форме абсолютизи-
ровалось значение сознания в развитии общества, приводившее к 
пониманию общества как результата наложения определенного по-
рядка на неорганизованную толпу (орду). 

Несмотря на различные подходы к изучению общественной 
связи, различную трактовку ее содержания, классики социологи-
ческой науки сходились в выделении двух ее исторических типов.  

Так, К. Маркс выделял два типа коллективности:  
− на основе отношений личной зависимости;  
− на основе отношений вещной зависимости между людьми. 

В процессе исторического развития появится третий тип: на основе 
отношений свободного гармоничного развития личности каждо-
го человека.  

Коллективность первого и второго типа он называл неистинной, 
иллюзорной, ложной в противоположность будущей, действитель-
ной коллективности, осуществляемой пролетариатом в процессе 
революционного преобразования общества. 

Э. Дюркгейм выделял механическую и органическую соли-
дарность, которые лежали в основе двух различных типов соци-
альной организации, и не предсказывал появления третьего типа.  

Не предполагал третьего типа и М. Вебер, выделяя общинную 
и ассоциативную солидарность.  

Э. Мэйо рассматривал в качестве основы социальной органи-
зации кооперацию двух типов:  

− основанную на принуждении, страхе и силе;  
− и основанную на понимании и желании работать вместе.  
Делая акцент на рассмотрении управления, Э. Мэйо видел в 

совершенствовании форм и методов управления в отдельной ор-
ганизации и обществе в целом пути совершенствования современ-
ной цивилизации. 

Легко заметить, что при характеристике типов социальной связи 
и основанных на них типов социальной организации классики ука-
зывали много общих черт. Но если Э. Дюркгейм, М. Вебер и 
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Э. Мэйо усматривали дальнейшее развитие цивилизации на путях 
совершенствования ассоциативного типа социальной связи, то 
К. Маркс доказывал неизбежность появления третьего типа. Дело 
заключается, конечно, не в том, что К. Маркс следовал гегелевской 
диалектической триаде, в которой третья ступень с не-
обходимостью является синтезом двух предыдущих, а в понимании 
природы социальной связи. 

 
3.2. Дюркгейм о двух типах социальной организации 

в зависимости от типов солидарности, лежащих в их основе 
 
Э. Дюркгейм различает два типа социальной организации в за-

висимости от типов солидарности, лежащих в их основе. Первая во 
времени, более простая, солидарность основана на общности соз-
нания индивидов, которая обусловлена слабой дифференциацией 
частей социального целого. Растущая материальная и динами-
ческая (моральная) плотность общества, вызванная ростом насе-
ления, его концентрацией, развитием путей сообщения, с необхо-
димостью вызывает разделение труда, т. е., появление многообраз-
ных частей общества, выполняющих различные функции. Связь 
этих различных функций является более высоким типом со-
лидарности по сравнению с простым типом, основанным на общно-
сти коллективного сознания, и вызывает более сложную социаль-
ную интеграцию. 

Углубление разделения труда и появление органической со-
лидарности вызывают, по мнению Дюркгейма, рост прогрессивной 
неопределенности коллективного сознания. При слабом разделе-
нии труда и механической солидарности господствует коллективное 
сознание, имеющее одинаковый, в силу его конкретности, характер 
для всех индивидов и диктующее строго определенные рамки по-
ведения, выход за которые грозит наказанием. Глубокое разде-
ление труда и органическая солидарность являются основой кол-
лективного сознания абстрактного, неопределенного характера, до-
пускающего большие индивидуальные различия. «Коллективное 
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сознание, становясь рациональнее, становится менее повелитель-
ным и поэтому же оно менее стесняет свободное развитие индиви-
дуальных различий» [14, c. 232]. 

Возможность такого свободного развития обусловлена сле-
дующими причинами:  

− рост городов подрывает традиции, а авторитет коллективно-
го сознания состоит по большей части из авторитета тради-
ций;  

− чем обширнее и плотнее группа, тем меньшей возможностью 
обладает коллективное сознание, рассеянное на большой 
поверхности, следить за движениями всякого индивида;  

− способность индивида, развиваемая в ущерб другим способ-
ностям, привыкает к определенной форме функционирова-
ния, которую становится тем труднее изменить, чем более 
она длится [14, c. 232 – 235]. 

Э. Дюркгейм исходит из исторических фактов, поэтому он не 
пророчествует о возникновении в будущем какого-то нового рода 
солидарности или типа общественного строения. В организованном 
типе общества, основанном на органической солидарности, разви-
ваются свобода личности и равенство, а имеющиеся противоре-
чия между классами являются результатом аномических форм 
разделения труда, которые приводят к несогласным движениям 
сталкивающихся общественных органов. Каково же будет даль-
нейшее развитие организованного общества, и что будет происхо-
дить с аномическими формами разделения труда? 

«Лекарство против зла состоит не в том, чтобы стараться вос-
кресить во что бы то ни стало традиции и обычаи, которые, не от-
вечая более настоящим условиям социального положения, могли 
бы жить только искусственной жизнью. Что нужно – так это прекра-
тить аномию, найти средство заставить гармонически сотрудничать 
органы, которые еще сталкиваются в несогласных движениях, вве-
сти в их отношения более справедливости, все более и более ос-
лабляя внешние неравенства, эти источники зла» [14, c. 330]. Как 
видно из этой цитаты, Э. Дюркгейм против поисков общих чувств и 
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верований для смягчения классовой борьбы, потому что механиче-
ская солидарность будет иметь все меньшее значение в жизни об-
щества. Что же он подразумевает под ослаблением внешних нера-
венств, и каковы средства, с помощью которых можно добиться 
гармонического сотрудничества общественных органов? 

Понимание этого связано с выявлением причин классовой 
борьбы. «Борьба классов происходит оттого, что индивид не нахо-
дится в гармонии со своей функцией, которая ему навязана силой. 
Что составляет принуждение? – Всякое неравенство во внешних 
условиях борьбы. Правда, нет обществ, где бы не встречались эти 
неравенства, но они все более уменьшаются; замещение механи-
ческой солидарности органической делает неизбежным это умень-
шение» [14, c. 332]. 

Дисгармонию между индивидом и его функцией Дюркгейм объ-
ясняет принуждением, которое нарушает равные условия борьбы. 
Только в случае, когда разделение труда происходит самопроиз-
вольно в соответствии со способностями индивидов, исчезает ано-
мия. Но можно возразить, что при этих условиях сохраняется борь-
ба, и побежденные примут свое поражение только тогда, когда бу-
дут принуждены к этому. Дюркгейм разъясняет, что настоящее 
принуждение состоит в том, что сама борьба невозможна, что к 
ней даже не допускают. Следовательно, только при равных внеш-
них условиях конкурентной борьбы между индивидами будет про-
исходить разделение труда по способностям и постепенно устраня-
ется аномия. 

Равенство во внешних условиях борьбы необходимо не 
только для того, чтобы функция индивида соответствовала его спо-
собностям, но еще и для того, чтобы связать функции между со-
бой. При устранении личного принуждения разделение труда с не-
обходимостью ведет к обмену результатами деятельности, юриди-
ческой формой которого является договор. В договоре выражен 
своеобразный консенсус, являющийся общим соглашением по 
спорным вопросам, к которому приходят стороны с различными ин-
тересами. Поэтому важно, чтобы договоры исполнялись добро-
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вольно, только в этом случае обмен услугами будет эквивалент-
ным. Дюркгейм пишет: «Условие, необходимое и достаточное для 
того, чтобы эта эквивалентность была правилом в договорах, со-
стоит в том, чтобы договаривающиеся находились в одинако-
вых внешних условиях. Действительно, так как оценка вещи не 
может происходить a priori, а получается из самих обменов, то нуж-
но, чтобы производящие обмен индивиды могли ценить стоимость 
своего труда только той силой, которую они извлекают из сво-
его социального значения. В этом случае ценность вещей точно 
соответствует оказываемым ими услугам и труду, которого они сто-
ят...» [14, c. 307]. 

Итак, углубление разделения труда, по мнению Э. Дюркгейма, 
является прогрессивным явлением, и в этом контексте ошибочна 
постановка вопроса о его устранении, которое с неизбежностью 
приведет к возрождению механической солидарности и сегментар-
ной (клановой) организации общества. Нет оснований для предпо-
ложения о появлении в будущем нового типа социальной связи, ос-
нованного на уничтожении разделения труда, как предполагал 
К. Маркс. В обществе с органической солидарностью, по мере его 
развития, уменьшается неравенство во внешних условиях конку-
рентной борьбы между индивидами, а получаемые ими доходы все 
более зависят от общественной значимости предоставляемых ими 
услуг и трудовых усилий по их производству, что делает обмен ус-
лугами эквивалентным.  

Собственность граждан необходима для предотвращения 
столкновения общественных органов в несогласных движени-
ях. Эта ее функция предполагает наличие более глубокой связи 
положительного характера, поэтому уничтожение собственности 
может привести к искусственной организации, не учитывающей 
фундаментальных общественных связей. Органическая солидар-
ность требует формального регламентирования отношений между 
индивидами, что проявляется в договоре, отражающем консенсус, к 
которому приходят стороны в процессе борьбы. Формальный ха-
рактер договорных отношений объясняется тем, что эти отношения 
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складываются не между личностями, а между функциями, выпол-
няемыми ими в общественном разделении труда. 

Оптимистический взгляд Э. Дюркгейма на развитие органи-
ческой солидарности не учитывает того, что не существует авто-
матизма в развитии равных условий конкурентной борьбы между 
индивидами, поскольку противоположные интересы трудящихся, 
собственников и представителей власти толкают их к присвоению 
разного рода преимуществ в конкурентной борьбе. Формально рав-
ные права – важное достижение демократии, но их недостаточно 
для обеспечения действительно равных прав в конкретных произ-
водственных или политических ситуациях. Если не оговорены кон-
кретные процедурные правила разрешения конфликтов на основе 
равных прав, тогда, используя свои реальные неравные полномо-
чия, вытекающие из их положения в реальных процессах, предпри-
ниматели или представители власти или профсоюзы будут дикто-
вать свою волю другим вместо осуществления социального парт-
нерства. Правда, Э. Дюркгейм говорит о непрерывной борьбе в ры-
ночном обмене, сопровождающейся заключением договоров, но де-
лает нереальное допущение, так же как представители неокласси-
ческой экономической теории, о всеобщем распространении неог-
раниченной конкуренции, тогда как на самом деле значительно 
преобладают монополистические позиции, что обусловлено харак-
тером развития производительных сил и рынков. 

Поскольку отношения солидарности и базирующейся на ней 
социальной организации, по Э. Дюркгейму, определяются разделе-
нием и кооперацией труда, то социальная организация труда в ус-
ловиях органической солидарности, по сути, является основой со-
циальной организации в целом. 

 
3.3. М. Вебер об общинных и ассоциативных отношениях 
 
М. Вебер, не ставя перед собой задачи типологии социальной 

организации труда, попутно с рассмотрением различий между ры-
ночной и плановой экономикой различает капиталистическую и 
коммунистическую организацию труда, положив в основание деле-
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ния способ ориентации экономического действия и виды собствен-
ности: «Капиталистический тип организации труда – исключительно 
добровольный (в формальные сроки) вид обеспечения потреб-
ностей масс населения с экспроприацией рабочих от средств про-
изводства и присвоением предприятий владельцами» [91, c. 279].  

И далее: «Коммунистические системы общинной или ассоциа-
тивной организации труда являются неблагоприятными для кальку-
ляции и распоряжения средствами в достижении оптимального 
производства; они имеют тенденцию основываться, скорее, на не-
посредственном чувстве взаимной солидарности. Они имеют, таким 
образом, тенденцию исторически, до сегодняшнего дня, разви-
ваться на основе общего отношения к ценностям главным образом 
неэкономического характера» [91, c. 265].  

В отличие от Э. Дюркгейма, М. Вебер не исследует подробно 
типы солидарности, а обращает свое внимание на характер поряд-
ка в группах самой различной природы: экономических, политиче-
ских, религиозных и т. д., хотя всегда подразумевается наличие в 
них общинных или ассоциативных отношений. Типология социаль-
ной организации приобретает в этом случае второстепенный харак-
тер, так как М. Вебер не ставит перед собой такой задачи. История 
дает ему богатый материал по разнообразным сочетаниям отноше-
ний солидарности, экономического и властного порядка, и он может 
сравнивать их по степени эффективности и прогрессивности. Это в 
свою очередь, дает основу для оценки стремлений социалистов 
или коммунистов изменить общественное устройство путем преоб-
разования каких-либо сторон общества, например, отношений соб-
ственности. М. Вебер сравнивает рыночную экономику с плановой, 
капиталистическую организацию труда с коммунистической, регу-
лирующий порядок с административным порядком. Показывает мо-
тивацию труда и источники доходов при различных сочетаниях тех-
нических и социальных условий. 

Веберовская типология общественной связи базируется на его 
типологии социального действия. Как известно, М. Вебер выделяет 
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четыре типа социального действия по способу его ориентации [91, 
c. 15]. Перечислим их. 

I. В терминах рациональной ориентации в системе отдель-
ных индивидуальных целей. Индивиды преследуют свои собст-
венные цели, поскольку их личные интересы рационально осозна-
ны ими. Такое поведение строится на основе рациональных ожида-
ний к поведению других индивидов, которые, в свою очередь, ис-
пользуют эти ожидания как «условия» или «средства» для успеш-
ного достижения собственных рационально выбранных целей. 

II. В терминах рациональной ориентации на абсолютные 
ценности. Она включает сознательную веру в абсолютную цен-
ность этических, эстетических, религиозных или других форм пове-
дения, ради них самих и независимо от планов внешнего успеха. 

III. В терминах эмоциональной ориентации. Поведение де-
терминировано состоянием чувств действующего лица. 

IV. В терминах традиционной ориентации. Действие основа-
но на привычке к длительной практике. 

Социальные действия не ориентированы только в одном или 
другом из этих способов. Они более или менее приближаются к 
этим типам. Историческая тенденция состоит во всё большем росте 
рациональной ориентации действий, приходящей на смену чувст-
венной и традиционной ориентации. Это выражается в том, что ме-
жду людьми все больше складываются отношения, в которых про-
текают рационально ориентированные действия, и меньше стано-
вится отношений, в которых протекают чувственно и эмоционально 
ориентированные действия. Вебер называет их, соответственно, 
ассоциативными и общинными отношениями. Он дает им следую-
щие определения. 

«Социальное отношение будет называться общинным, если и 
до тех пор, пока ориентация социального действия – либо в инди-
видуальном случае, либо в среднем, либо в чистом типе – основана 
на субъективном чувствовании сторон, эмоциональном или тради-
ционном, что они принадлежат друг другу. Социальное отношение, 
с другой стороны, будет называться ассоциативным, если и до тех 
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пор, пока ориентация социального действия внутри него основыва-
ется на рационально мотивированном регулировании интересов, 
или рационально мотивированном соглашении. При этом базисом 
рационального суждения могут быть абсолютные ценности или со-
ображения целесообразности» [91, c. 136]. 

Большинство отношений включают характеристики как общин-
ных, так и ассоциативных отношений. Исторически сначала преоб-
ладает общинный тип, на смену которому приходит ассоциативный. 

Примечательно использование М. Вебером математического 
выражения «если и до тех пор пока». Объясняется это методологи-
ческим подходом к пониманию социального отношения как «веро-
ятности действия определённым способом» [91, c. 118]. 

М. Вебер, так же как и Э. Дюркгейм, не прогнозирует появление 
новой социальной связи, а акцентирует свое внимание на двоякой 
возможности образования ассоциативной связи между обладате-
лями власти управления и распоряжения различными ресурсами:  

− на основе обмена; 
− в установлении корпоративной группы с порядком, на кото-

рый ориентированы производство и использование полезно-
стей.  

Во втором случае цели группы могут быть разными. Если цель 
– ограничить соревнование производителей, то это регулирующая 
корпоративная группа. Если целью является создание унифициро-
ванной власти для систематического управления полезностями, то 
мы имеем дело с административной экономической организацией, 
или плановой экономикой [91, c. 217]. 

Сравнивая рыночную экономику с плановой, Вебер показывает 
преимущества первой, но не идеализирует ее, прекрасно представ-
ляя и негативные ее стороны. Сочетание рыночного и ад-
министративного начал М. Вебер считает затруднительным, ибо 
это связано с отсутствием исторического прецедента такого соеди-
нения. «Честность требует, чтобы все стороны признали, что, хотя 
некоторые из факторов известны, многие из тех, которые были бы 
важными, являются только частично понятными. Еще не было 
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предпринято регулирование рыночной экономики» [91, c. 168]. На-
помним, что это писалось до Великой депрессии 30-х гг. и появ-
ления теории Д. М. Кейнса. История показала, и сейчас это явля-
ется общепризнанным, что государственное регулирование рыноч-
ной экономики является плодотворным и прогрессивным.  

 
3.4. Э. Мэйо о цивилизации как кооперативной системе 

 
В отличие от оптимистических надежд Э. Дюркгейма на прог-

рессивное развитие органической солидарности и беспристрастно-
го анализа М. Вебером рыночной и плановой экономики, Э. Мэйо 
выражает сожаление по поводу сложившейся социальной органи-
зации, давая ей негативную оценку. «Наша цивилизация чрезвы-
чайно удачна в отношении материального и технического выполне-
ния. И крайне неудачна как кооперативная система» [84, c. 49]. 
Действительно, общинная солидарность является довольно креп-
кой преградой конфликтам, хотя несет на себе отпечаток отноше-
ний личной зависимости между людьми. Это объясняется возмож-
ностью строгого контроля за соблюдением общепринятых ценно-
стей этического и религиозного характера. С развитием разделения 
труда, его освобождением и образованием ассоциативных связей 
общинный контроль ослабевал, происходило разрушение прежних 
ценностей, по причине чего ассоциативная солидарность является 
очень хрупкой и потребуется много усилий для выработки прочных 
общезначимых ценностей. 

Достигается общественная кооперация, по мнению Э. Мэйо, 
двумя противоположными способами, наблюдаемыми в истории: 
либо принуждением с помощью силы и устрашения, либо на основе 
разумного понимания и желания работать вместе. Из этого Э. Мэйо 
выводит исторический закон развития от примитивных групп к ци-
вилизованному обществу: от насилия – к свободе [84, c. 116]. В раз-
витии социальной организации действие этого закона проявляется 
в переходе от клановой организации к государственной, и история 
дает много примеров соперничества этих двух типов социальной 



 101

организации. Э. Мэйо намечает путь решения проблем общест-
венной кооперации, включающий достоинства обоих типов соци-
альной организации: «Проблема для цивилизации не в соперниче-
стве между государством и кланом, между эффективностью и ус-
тойчивостью, но во включении обоих в сложную социальную мо-
дель» [84, c. 50]. 

Большая заслуга Э. Мэйо состоит в том, что он одним из пер-
вых обратил внимание ученых и практиков на необходимость гар-
моничного соединения двух типов социальной связи (общинной и 
ассоциативной) как в управлении отдельной группой, так и об-
ществом в целом. Э. Дюркгейм и М. Вебер отмечали, что общинные 
отношения сохраняются и существуют вместе с ассоциативными, 
но дальнейшее развитие цивилизации они связывали, прежде все-
го, с развитием ассоциативных отношений, тем самым умаляя зна-
чение общинных. Но человеческая общность, лишившись своих 
традиционных исторических корней, воссоздает общинные отноше-
ния на другом уровне и в других условиях в виде неформальных 
отношений на производстве, в семье, в различных общественных 
движениях. Отдельное человеческое «Я» по своей природе с необ-
ходимостью предполагает «Мы», как свою социальную основу,  
без которой не может формироваться, а формальные отношения, 
регулируемые договорами и инструкциями, не могут заменить этой 
основы. 

Решение противоречий организации, обусловленных взаимо-
действием формальных и неформальных отношений, Мэйо видит в 
активном развитии социальных умений и проницательности в руко-
водстве, что должно возобновляться ежедневно. Форм демократии 
для этого недостаточно, так как они автоматически не обеспечи-
вают развития вечных социальных инстинктов людей [84, c. 48]. Та-
ким образом, теория «человеческих отношений» выступала против 
недооценки спонтанной кооперации снизу, что было присуще пер-
вой ступени развития организационной теории – школе «научного 
управления». 
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Постепенное смещение акцента в социологической науке с 
проблемы сочетания типов солидарности на проблему органичного 
сочетания формальных и неформальных отношений обусловлено 
тем, что общинный тип солидарности испытывает сильное влияние 
со стороны ассоциативных отношений. Со значительным измене-
нием естественных, технических и социальных условий утрачива-
ется значение кровнородственных отношений, традиций, исчезают 
чувства, имевшие своим источником близость к природе и общую 
борьбу за выживание. Претерпевают изменение религиозные чув-
ства и национальное самосознание. Поэтому общие чувства, сим-
патии и антипатии, интересы проявляются в качественно иных 
формах – деятельности различных неформальных движений и 
групп, профсоюзов и партий. 

Глубоко скрытое от глаз взаимопереплетение общинной и ас-
социативной солидарности является корнем любой социальной ор-
ганизации. Если оно остается скрытым для исследователя, то из-
под его пера появляется экономическая или политическая кон-
цепция, не учитывающая этого важного момента, что оборачива-
ется ее существенными недостатками. Прежде всего, это проявля-
ется в том, что автор убежден, что можно наложить прогрессивный 
экономический и политический порядок на общество без учета его 
исторических особенностей, используя для этой цели силовые ме-
тоды. История не раз доказала утопичность или авантюрность та-
ких попыток, кончавшихся полным провалом, подчеркивает 
Э. Мэйо. 

 
3.5. К. Маркс о типах социальной организации 

 
Если Э. Дюркгейм, М. Вебер, Э. Мэйо исследуют типы социаль-

ной организации с помощью социологических методологических 
конструкций, то К. Маркс анализирует с философской позиции ма-
териализма. Марксова типология общественных экономических 
формаций на основе различения способов производства дает сле-
дующую классификацию: первобытнообщинная, рабовладельче-
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ская, феодальная, буржуазная и коммунистическая формации. Это 
огрубленная, но вполне сносная для своих целей классификация 
может быть дополнена более детальной, различающей способы 
производства в германской, античной и азиатской общинах, но ос-
нова классификации сохраняется. К. Маркс в своих рукописях про-
водит также типологию социальной связи, и она имеет огромное 
значение для всей его теории, особенно для обоснования классо-
вой борьбы и социалистической революции. Коммунистическая 
формация, по мысли Маркса, не только в корне изменяет социаль-
ную структуру, но и создает новый тип отношений, устраняя отно-
шения личной и вещной зависимости между людьми. 

По причине определяющего значения отношений присвоения и 
собственности в учении Маркса типология социальной связи обу-
словлена типологией собственности, которую в подробном виде 
Маркс дает в подготовительных рукописях к «Капиталу» [38]. Суще-
ствовавшие в истории типы собственности – это общинная собст-
венность и капиталистическая, будущий тип – общественная собст-
венность. Несовпадение данной классификации с типологией эко-
номических формаций объясняется тем, что для первобытнооб-
щинного, рабовладельческого и феодального строя характерна 
общая социальная связь – отношения личной зависимости, господ-
ства и подчинения, – произрастающая вместе со всей социальной 
структурой на основе общинной собственности, характеризующейся 
непосредственной сращенностью индивидов с условиями их жиз-
недеятельности. Маркс далее утверждает: «В объяснении нуждает-
ся (или результатом некоторого исторического процесса является) 
не единство живых и деятельных людей с природными, неоргани-
ческими условиями их обмена веществ с природой и в силу этого 
присвоения ими природы, а разрыв между этими неорганическими 
условиями человеческого существования и самим этим деятель-
ным существованием, разрыв, впервые полностью развившийся 
лишь в форме отношения наемного труда и капитала. В отношени-
ях рабства и крепостной зависимости этого разрыва нет; но здесь 
одна часть общества обращается с другой его частью просто как с 
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органическим и природным условием своего собственного произ-
водства... Рабство, крепостная зависимость и т.д. всегда являются 
вторичными формами, никогда не первоначальными, несмотря на 
то, что они необходимый и последовательный результат собствен-
ности, основанной на общинном строе и на труде в условиях этого 
строя» [38, c. 485 – 486]. 

Важно указать на различные основания классификации в слу-
чае различения частной и общественной собственности, и в случае 
выделения общинного, капиталистического и общественного типов 
собственности. В первом случае речь идет о различии между соб-
ственностью индивида (гражданина) и коллективным владением 
ассоциации индивидов. Во втором – о первоначальном, природном 
единстве между индивидами и условиями их жизни (общинной соб-
ственности), разрыве между индивидами и условиями их жизни (ка-
питалистической собственности) и о возвращении к единству между 
индивидами и условиями их жизни на ассоциативной основе (обще-
ственной собственности). Частная собственность в условиях рабо-
владельческого и феодального строя имеет принципиально иную 
основу, чем в условиях капиталистического, – общинную собствен-
ность, представляющую единство между индивидами и условиями 
их жизни, в противоположность разрыву между ними. «Рабство и 
крепостничество являются поэтому лишь дальнейшими ступенями 
развития собственности, покоящейся на племенном строе. Они не-
избежно изменяют все его формы» [38, c. 482]. 

Социальная связь в условиях капиталистической собственности 
представляет собой отношение вещной зависимости между людь-
ми. Вещный характер отношений связан с господством денег и ка-
питала и определяется развитием разделения труда и обмена. 
«Откуда берется, что их отношения приобретают самостоятельное, 
противостоящее им существование? Что силы их собственной жиз-
ни становятся силами, господствующими над ними? Если ответить 
одним словом: разделение труда, ступень которого зависит от раз-
вития производительной силы, достигнутой в данный момент» 
[37, c. 101]. 
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Устранение личной зависимости, на смену которой приходят 
вещные отношения, не создает условий свободного развития, счи-
тает Маркс: «Эти внешние отношения столь мало являются устра-
нением «отношений зависимости», что, напротив, они представляют 
собой лишь превращение последних во всеобщую форму – выра-
ботку всеобщей основы отношений личной зависимости. Эти вещ-
ные отношения зависимости в противоположность личным и высту-
пают так, что над индивидами теперь господствуют абстракции, то-
гда как раньше они зависели друг от друга. Но абстракция или идея 
есть здесь не что иное, как теоретическое выражение этих мате-
риальных отношений, господствующих над ними» [37, c. 107 – 108]. 

Для становления действительной свободы необходимо револю-
ционное уничтожение капиталистической собственности, т.е. «экс-
проприация экспроприаторов», что означает восстановление не ча-
стной собственности, основанной на собственном труде, а индиви-
дуальной собственности на основе кооперации и общего владения 
средствами производства [35, c. 733]. Маркс пишет: «Каждый инди-
вид обладает общественной мощью в форме вещи. Отнимите эту 
общественную мощь у вещи – вам придется дать ее одним лицам 
как власть над другими лицами. Отношения личной зависимости 
(вначале совершенно первобытные) – таковы те первые формы об-
щества, при которых производительность людей развивается лишь в 
незначительном объеме и в изолированных пунктах. Личная незави-
симость, основанная на вещной зависимости, – такова вторая круп-
ная форма, при которой впервые образуется система всеобщего 
общественного обмена веществ, универсальных отношений, всесто-
ронних потребностей и универсальных потенций. Свободная инди-
видуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и 
на превращении их коллективной, общественной производительно-
сти в их общественное достояние, – такова третья ступень. Вторая 
ступень создает условия для третьей» [38, c. 100 – 101]. 

К. Маркс указывает путь дальнейшего развития цивилизации, 
на котором произойдет устранение отношений зависимости, и будут 
созданы условия свободного и всестороннего развития личности 
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каждого человека: «Превращение личных сил (отношений), благо-
даря разделению труда, в силы вещные не может быть уничтожено 
тем, что люди выкинут из головы общее представление о нем, а 
только тем, что индивиды снова подчинят себе эти вещные силы и 
уничтожат разделение труда. Это не может быть осуществлено без 
коллективности. Только в коллективе существуют для каждого ин-
дивида средства, дающие ему возможность всестороннего разви-
тия своих задатков, и, следовательно, только в коллективе возмож-
на личная свобода» [37, c. 82 – 83]. Подчеркнем, что, помимо под-
чинения вещных сил контролю ассоциации, главным фактором соз-
дания новой социальной связи и организации К. Маркс считал 
уничтожение разделения труда. 

Для характеристики социальной связи в условиях общинной и 
капиталистической собственности Маркс использует понятие иллю-
зорной, мнимой коллективности: «В существовавших до сих пор 
суррогатах коллективности – в государстве и т.д. – личная свобода 
существовала только для индивидов, развившихся в рамках гос-
подствующего класса, и лишь постольку, поскольку они были инди-
видами этого класса. Мнимая коллективность, в которую объ-
единялись до сих пор индивиды, всегда противопоставляла себя им 
как нечто самостоятельное; а так как она была объединением одно-
го класса против другого, то для подчиненного класса она пред-
ставляла собой не только совершенно иллюзорную коллективность, 
но и новые оковы. В условиях действительной коллективности ин-
дивиды в своей ассоциации и посредством нее обретают вместе с 
тем и свободу» [37, c. 83]. 

Что собой представляет действительная коллективность в про-
тивоположность иллюзорной? «Она (коллективность революцион-
ного пролетариата – Е.З.) представляет собой такое объединение 
индивидов (разумеется, на основе уже развитых к этому времени 
производительных сил), которое ставит под их контроль условия 
свободного развития и движения индивидов, условия, которые до 
сих пор предоставлялись власти случая и противостояли отдель-
ным индивидам как нечто самостоятельное..» [37, c. 85 – 86]. Разу-
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меется, замещение мнимой коллективности действительной не мо-
жет произойти само собой, необходимо революционное вмеша-
тельство. «Всесторонняя зависимость, эта стихийно сложившаяся 
форма всемирно-исторической совместной деятельности индиви-
дов, превращается благодаря коммунистической революции в кон-
троль и сознательное господство над силами, которые, будучи по-
рождены воздействием людей друг на друга, до сих пор казались 
им совершенно чуждыми силами и в качестве таковых господство-
вали над ними» [37, c. 49]. 

Нарисованная штрихами картина типологии социальной орга-
низации в марксизме будет неполной, если не упомянуть о необ-
ходимости переходного периода от капитализма к коммунизму, или, 
первой фазы коммунизма. Суть этого перехода изложена К. Мар-
ксом в «Критике Готской программы»: «На высшей фазе ком-
мунистического общества, после того как исчезнет порабощающее 
человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе 
с этим противоположность умственного и физического труда; когда 
труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам 
первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развити-
ем индивидов вырастут и производительные силы и все источники 
общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда 
можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного 
права, и общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по 
способностям, каждому по потребностям!» [36, c. 20]. Маркс без те-
ни сомнения убежден, что после революции с приходом к власти 
пролетариата и уничтожением частной собственности будут неиз-
бежно происходить процессы исчезновения разделения труда, пре-
вращения труда в первую потребность, роста производительных 
сил, которые обеспечат всем труд по способностям и удовлетворе-
ние потребностей, что и составит социальное содержание переход-
ного периода. 

Историческая практика достаточно убедительно опровергла это 
убеждение Маркса. Опровержение касается существа марксистской 
теории коммунистической революции и ни в коем случае не объяс-
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няется просто ошибками претворения теории в жизнь или слабым 
развитием России, первой ставшей на путь коммунистических пре-
образований. Конечно, административно-командная система, сло-
жившаяся в СССР, является не претворением идей марксизма в 
жизнь, а доказательством невозможности такого претворения. Она 
есть прямое продолжение диктатуры пролетариата, огосударствле-
ния собственности, централизации управления экономикой, чудо-
вищного разрастания административного аппарата. А могло ли 
быть иначе? Откуда берется убеждение в обязательном возникно-
вении и развитии новой социальной связи, вытесняющей отноше-
ния личной и вещной зависимости? И хотя нельзя полностью сбра-
сывать со счетов влияние гегелевской триады и вековой народной 
мечты о справедливости, ответ на этот вопрос связан, прежде все-
го, с представлениями Маркса о будущем развитии науки, техники и 
производства. 

Убеждение в необходимости появления новых социальных от-
ношений строится на уверенности, что в результате развития науки 
и техники произойдет исчезновение разделения труда. Логика 
здесь довольно проста: личная зависимость порождается слабым 
разделением труда, вещная – глубоким разделением труда и все-
общим обменом; подчинение вещных сил контролю ассоциации и 
уничтожение разделения труда создадут справедливые условия 
свободного развития личности каждого человека. Что касается то-
тального контроля, никто не сомневается, что социалистическое го-
сударство здесь преуспело, а вот с уничтожением разделения тру-
да получился досадный конфуз – развитые капиталистические 
страны при так называемых отношениях вещной зависимости до-
бились больших по сравнению с нами достижений в устранении тя-
желого, немеханизированного труда, но разделение труда от этого 
там не уменьшилось. 

Что касается технического разделения труда, то отмирание ус-
таревших профессий сопровождается появлением новых, наблюда-
ется дальнейшее дифференцирование профессий и углубление 
специализации. Развитие науки, широкое внедрение ее достижений 
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в производство требуют высокого уровня научно-технической под-
готовки работников, но не превращают, как предполагал Маркс, их 
деятельность во «всеобщий» труд, представляющий собой научное 
управление силами природы [38, c. 110]. Поскольку про-
изводственная деятельность представляет единство рациональной 
и иррациональной сторон, осуществить это в принципе невозмож-
но. Человеческую деятельность невозможно полностью рационали-
зировать, в ней всегда будут присутствовать иррациональность, ин-
туиция, проявляющиеся в практических умениях и навыках. Такого 
развития человеческой деятельности К. Маркс, конечно, предви-
деть не мог.  

Что же касается социального разделения труда, т.е. разде-
ления труда между индивидами и их группами, то утопичность 
уничтожения разделения труда в этом аспекте также очевидна. Не-
обходимость узкой специализации во многих сферах материаль-
ного и духовного производства делает тезис о перемене труда уто-
пичным. В лучшем случае удалось бы распределить труд меж-
ду индивидами в соответствии с их способностями, но для 
этого, как подчеркивал Э. Дюркгейм, необходимо создать рав-
ные условия конкурентной борьбы и обмена деятельностью 
между ними. 

Таким образом, появление качественно новой социальной свя-
зи из-за утопичности уничтожения как технического, так и социаль-
ного разделения труда ставится под очень серьезное сомнение, а 
историческая практика превращает это сомнение в убеждение. Ис-
ходя из реальных фактов, а не мечты, пусть и прекрасной, необхо-
димо признать, что только развитие синтеза общинной и ассоциа-
тивной солидарности, формальных и неформальных отношений в 
социальной организации под влиянием НТП и развития демократии 
и будет содержанием дальнейшего социального прогресса. Тогда 
как попытка устранения отношений вещной зависимости с неиз-
бежностью приводит к усилению личной зависимости, что, по сути, 
признавал сам К. Маркс. Но отождествление разделения труда, 
собственности и общественной основы человеческого мышления, 
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что вытекало из его материалистического понимания истории, при-
водило его к твердому убеждению в исторической возможности и 
необходимости появления нового типа социальной связи – ком-
мунистических отношений. 

То, что К. Маркс видит в отношениях общинной и ассоциатив-
ной солидарности, прежде всего, отношения зависимости между 
людьми, не случайно, а связано с западноевропейской фи-
лософской традицией, рассматривающей освобождение человека 
как главную задачу исторического прогресса. Но если либеральное 
политическое движение сочетало в своих программах развитие че-
ловеческой свободы с сохранением власти в обществе, определен-
ных форм насилия и принуждения, то коммунистическое движение 
вместе с примкнувшим к нему по этому вопросу анархизмом связы-
вало развитие человеческой свободы с постепенным устранением 
политической власти и государства. В марксизме существует очень 
глубокое социально-философское обоснование процесса посте-
пенного отмирания государства. Сутью такого обоснования являет-
ся отождествление разделения труда, собственности и производст-
венных отношений, представляющих базис общества, на котором 
возвышается идеологическая надстройка. С качественным измене-
нием базиса путем уничтожения частной собственности (появление 
нового типа социальной связи) произойдет и качественное измене-
ние надстройки (государства, права, религии и морали). Современ-
ное общество не обнаруживает ни малейших признаков отмирания 
государственных форм насилия и принуждения, поэтому марксов 
прогноз относительно качественного изменения надстройки также 
утопичен, что, впрочем, вытекает из утопичности прогноза развития 
базиса. 

Уничтожение разделения труда, отмирание государства и рез-
кий скачок в развитии производительных сил приведут, по мнению 
Маркса, к преодолению узкого горизонта буржуазного права и ут-
верждению принципа распределения материальных благ по по-
требностям. Ориентация общественного производства на удовле-
творение потребностей, а не на прибыль, как показывает практика, 
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ведет к устранению конкуренции и резкому падению эффективно-
сти производства. Но есть и другие причины, являющиеся непре-
одолимыми преградами для реализации этого принципа: экологи-
ческие проблемы ставят предел росту производства, происходит 
истощение материальных и энергетических ресурсов, в то время 
как темпы роста народонаселения в ряде регионов очень высоки. 
Можно помечтать и пофантазировать об экологически чистом про-
изводстве, о регулировании численности населения и использова-
нии богатств океана, но надо учитывать, что осуществление всего 
этого потребует очень длительного времени и огромных затрат 
средств, которые придется отвлекать от текущего потребления. По-
этому попытки реализовать принцип распределения благ по по-
требностям обречены на неудачу, по крайней мере, в обозримом 
будущем. 

К. Маркс рассматривает в качестве основы социальной органи-
зации социальную организацию труда, но методология его иссле-
дования и выводы из этого анализа качественно отличны от мето-
дологии и выводов Э. Дюркгейма, хотя у последнего социальная 
организация труда также лежит в основе социальной организации в 
целом. 

 
3.6. В. И. Ленин об исторических типах  

социальной организации труда 
 
В. И. Ленин кладет в основание типологии социальной орга-

низации труда характер принуждения к труду и обусловленной им 
дисциплины: «Крепостническая организация общественного труда 
держалась на дисциплине палки... Капиталистическая организация 
общественного труда держалась на дисциплине голода... Комму-
нистическая организация общественного труда, к которой первым 
шагом является социализм, держится и чем дальше, тем больше 
будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих 
трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и капиталистов» 
[30, c. 13 – 14]. 



 112

В. И. Ленин стремился видеть за политическими особенностями 
переживаемого момента конечную цель революционной борьбы 
пролетариата: «Пролетариат представляет и осуществляет более 
высокий тип общественной организации труда по сравнению с ка-
питализмом. В этом суть. В этом источник силы и залог неизбежной 
полной победы коммунизма» [30, c. 13]. Ленин до конца своей жиз-
ни не отказался от коммунистической идеи, резко критикуя всех, кто 
обвинял марксизм в утопичности. Но незадолго до смерти Ленин 
решительно размежевался с теми, кто построение социализма свя-
зывал с «кавалерийской атакой» на капитализм, хотя и прежде пре-
достерегал соратников по партии от такого упрощения. Он разъ-
яснял: «...Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки 
зрения нашей на социализм» [32, c. 376], хотя по прежнему социа-
лизм рассматривал как переходную ступень от капитализма к ком-
мунизму. Коренная перемена состояла в переносе центра тяжести с 
политической борьбы на формирование новой, коммунистической 
социальной связи и структуры. Утопичность коммунистической идеи 
доказала история, представив образец тоталитарного государства с 
ограничением прав и свобод граждан, что должно послужить горь-
ким уроком для последующих поколений. 

В. И. Ленин, вслед за К. Марксом, в основу социальной органи-
зации ставил социальную организацию труда, что определялось его 
материалистическим мировоззрением.  

 
3.7. Итоги сравнительного анализа представлений классиков  

о типах социальной организации 
 
Рассмотрев представления классиков социологической науки о 

сущности социальной связи, как основы социальной структуры и 
организации, мы можем подвести итоги этому сравнительному ана-
лизу и сделать некоторые выводы методологического характера, 
необходимые для дальнейшего исследования проблем социальной 
организации труда, как важнейшей сферы всей социальной органи-
зации. Сравнение социологических воззрений К. Маркса с взгля-
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дами других основателей социологии и современной исторической 
практикой позволяет критически отнестись к устаревшим положе-
ниям марксизма, опровергнутым общественным развитием, и со-
хранить то ценное, что подтвердилось историей. Взаимообогаще-
ние различных социологических и экономических теорий, их срав-
нение с практикой исторического развития дает сильный импульс 
развитию общественной науки.  

Основой типологии социальной организации у М. Вебера явля-
ется деление отношений на общинные и ассоциативные, что опре-
деляется ориентацией социального действия. У Э. Дюркгейма – ме-
ханическая и органическая солидарность, определяемая степенью 
разделения труда, развивающегося под давлением растущей плот-
ности общества. У К.Маркса и В. Ленина – производственные отно-
шения, определяемые уровнем развития производительных сил, 
включающих рабочую силу и средства производства. На смену от-
ношениям личной зависимости (первый тип) приходят отношения 
вещной зависимости (второй тип), которые сменяются отношения-
ми свободного развития индивидов. У Э. Мэйо – кооперация либо 
на силе и страхе, либо на стремлении к разумному сотрудничеству. 
Все эти мыслители в той или иной степени упоминают обо всех ха-
рактеристиках двух типов социальной организации, подчеркивая и 
выделяя какую-то определенную сторону. Это дает основание ут-
верждать, что все они исследуют одни и те же типы, обращая каж-
дый свое внимание на их определенную сторону, что не является 
случайным, а обусловлено целями, задачами и методологией их 
исследований. 

Разделение труда, сопровождающееся появлением многих но-
вых профессий и углублением специализации, представляет собой 
прогрессивное историческое явление. Благодаря этому возрастает 
производительность труда, развивается всеобщий обмен деятель-
ностью, порождающий многообразие человеческих способностей и 
потребностей. Главное же в том, что, как подчеркивал Э. Дюркгейм, 
происходит это не в результате стремления людей к счастью, а в 
результате борьбы за существование и является причиной разви-
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тия ассоциативной солидарности, приходящей на смену общинной 
солидарности, но не вытесняющей ее полностью. 

Кооперация труда, являясь основой ассоциативной связи, мо-
жет осуществляться двумя способами: путем обмена результатами 
труда или установлением корпоративной группы с порядком, на ко-
торый ориентированы производство и использование полезностей. 
Во втором случае могут преследоваться две различные цели, 
требующие для своей реализации, соответственно два различных 
типа порядка в корпоративной группе: регулирующего и ад-
министративного. Регулирующий порядок ставит определенные 
границы соревнованию производителей, административный – 
создает унифицированную власть для систематического управле-
ния полезностями.  

Обмен результатами труда в сочетании с регулирующим по-
рядком образует основу рыночной экономики, в которой удовле-
творение спроса является результатом действий, ориентированных 
личным интересом на преимущества в обмене, и где кооперация 
существует через процесс обмена. Корпоративная группа с адми-
нистративным управлением полезностями образует плановую 
экономику, в которой удовлетворение спроса является результа-
том действия, ориентированного на установленный порядок. Срав-
нение возможностей плановой, рыночной и смешанной экономики и 
историческая практика перерастания первой и второй в третью да-
ют основание утверждать о больших преимуществах государствен-
ного регулирования рыночной экономики перед стихийной рыноч-
ной или плановой экономикой. 

Переход от общинной организации к ассоциативной сопровож-
дался ростом классового и национального самосознания, обостре-
нием борьбы за освобождение, установлением равноправных от-
ношений между гражданами, социальными группами и нациями. По 
мере утверждения ассоциативной организации и равных прав фо-
кус борьбы перемещался в сферу социальной организации труда. 
Если раб или крепостной борются за свое освобождение, то сво-
бодный рабочий борется за улучшение условий труда, справедли-
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вое распределение доходов, создание условий воспитания и обра-
зования своих детей, расширение возможностей своего профес-
сионального образования. Для реализации этих требований не-
достаточно демократии, необходимо создать механизмы и ин-
ституциональные формы разрешения конфликтов между ин-
тересами различных социальных групп.  

Равные условия борьбы предполагают ликвидацию всяческих 
привилегий, несправедливо присвоенных преимуществ, которые 
поддерживались принуждением силой и могли существовать только 
в рамках отношений господства и подчинения, но не при демокра-
тии, гарантирующей всем своим гражданам равные права. Но рав-
ные права и одинаковый для всех регулирующий порядок обмена 
не устраняют автоматически неравенства в условиях борьбы по 
причине различий в статусе граждан и величине их собственности. 
Появляется великий соблазн уравнять всех в отношении к собст-
венности, но историческая практика показала, что возникающая с 
государственной собственностью административно-командная сис-
тема, возрождая привилегии и льготы, создает неравные условия 
борьбы, как и стихийный рыночный обмен. Поэтому рыночный об-
мен должен сохраниться, но обязательно должен быть дополнен 
государственным регулированием, смягчающим негативные след-
ствия неодинаковых размеров собственности граждан. 

Кроме справедливого распределения труда между индивидами 
в соответствии с их склонностями и способностями, равные усло-
вия конкурентной борьбы ведут также к эквивалентному обмену 
деятельностью между индивидами в соответствии с общественной 
значимостью их труда. Каждая профессия предполагает опреде-
ленный образ жизни, включающий трудовую деятельность, досуг, 
совершенствование профессионального мастерства, воспитание 
детей, а, следовательно, и материальные условия, необходимые 
для его нормального поддержания. Поэтому пропорции обмена 
деятельностью обусловлены различием материальных и духовных 
благ, необходимых для обеспечения представителям различных 
профессий соответствующего образа жизни. С развитием смешан-
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ной экономики и устранением разного рода монополий, пропорции 
обмена товаров будут все более определяться пропорциями обме-
на деятельностью, на чем правильно настаивал Э. Дюркгейм, оши-
баясь, правда, в том, что этот процесс будет проходить автомати-
чески, без необходимой социальной политики. Ни административ-
но-командная система, ни стихийный рынок таких условий не соз-
дают, их создает только рынок, дополненный государственным ре-
гулированием. Государственное регулирование в данном случае 
понимается как социальная организация труда, обеспечивающая 
равные условия конкурентной борьбы между индивидами за разви-
тие и реализацию своих способностей.  

Равные условия конкурентной борьбы, хотя и справедливы, но 
довольно жестки, так как ранжируют индивидов по различным ос-
нованиям, что в свою очередь порождает сильную мотивацию тру-
да и обеспечивает его высокую дисциплину у представителей 
среднего класса, являющегося самым многочисленным, хотя внут-
ри себя неоднородным. Мотивация и дисциплина труда ослаблены 
как у низших, так и высших классов в силу поддержки государством 
первых и обеспеченности вторых. Сильная мотивация и высокая 
дисциплина распространяются и на процесс обучения, так как обу-
чающиеся связывают свои успехи в обучении с будущим положе-
нием на социальной лестнице. 

Развитие ассоциативных отношений не ведет к исчезновению 
отношений общинной солидарности, но в корне меняет условия их 
функционирования и содержание. Это уже не традиционные отно-
шения общности между жителями деревни, а отношения и чувства, 
складывающиеся в трудовых коллективах, семье, различных дви-
жениях и организациях. Поэтому при рассмотрении тенденции исто-
рического развития социальной организации необходимо учитывать 
эти отношения, которые, в противоположность формальным, дого-
ворным отношениям ассоциации, носят неформальный характер. 

Сформулируем в краткой форме те выводы, к которым мы 
пришли в результате сравнительного анализа взглядов классиков 
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социологической науки и которые подтвердились историческим 
развитием. 

- Историческое развитие ведет не к появлению качественно 
нового типа социальной связи и организации, а к совершен-
ствованию ассоциативного типа путем его своеобразного со-
четания с изменяющейся общинной солидарностью. 

- Разделение труда представляет прогрессивное явление и 
является основой и причиной развития ассоциативной обще-
ственной связи. 

- Совершенствование ассоциативной связи происходит путем 
избавления от недостатков как стихийного рынка, так и адми-
нистративного регламентирования экономического поведе-
ния, в результате чего возникает органичное единство ры-
ночных отношений и их государственного регулирования. 

- Образ жизни индивида, в том числе и его материальные ус-
ловия, определяется местом, которое занимает индивид в 
общественном разделении труда, то есть его профессио-
нальным статусом. 

- Справедливое общественное устройство связано не с на-
личием или отсутствием частной собственности, а с создани-
ем равных условий конкурентной борьбы между индивидами 
за развитие и приложение своих способностей. 

- Государственное регулирование рынка, создавая равные ус-
ловия борьбы между индивидами, с необходимостью ведет к 
тому, что пропорции обмена товаров (их цены) все более оп-
ределяются пропорциями обмена деятельностью (доходами 
представителей различных профессий). 

- Методы управления на уровне отдельной организации долж-
ны обязательно учитывать неформальные отношения, обу-
словленные обычаями, традициями, общими ценностями, во 
избежание нежелательных конфликтов. 

- Равные условия борьбы создают сильную мотивацию труда и 
обеспечивают его высокую дисциплину. 
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- Прочные ценности ассоциативной организации труда могут 
вырасти только из социального партнерства и сотрудничест-
ва, как между социальными группами, так и между членами 
организаций. Обеспечивается оно процедурами разрешения 
конфликтов, реализующими равные права граждан на прак-
тике. 

Дальнейшее рассмотрение исторических закономерностей и 
современных тенденций развития ассоциативной организации тру-
да будет основываться на этих выводах. 
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ГЛАВА 4. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРУДА 
 
 

4.1. Труд и природа 
 

Какие стороны процесса труда представляются наиболее важ-
ными для проведения его исторической типологии с целью опреде-
ления исторических закономерностей и тенденций развития?  

Во-первых, на что направлена трудовая деятельность? Что яв-
ляется её объектом и её предметом? 

Во-вторых, какую роль играют, с одной стороны, ощущения и 
чувства, а, с другой стороны, мышление, в процессе труда? 

И, в-третьих, каким образом производятся вещи, которые никогда 
бы не появились без вмешательства человека в природу? Ведь мы 
знаем, в соответствие с законом сохранения энергии и вещества, что 
ничего прибавить к природе или убавить от нее мы не можем.  

Нам не удастся получить ответы на эти вопросы без обращения 
к философии, которая рассматривает соотношение между бытием 
и мышлением, между чувственным и рациональным в нашем соз-
нании. В деятельности необходимо различать две взаимосвязан-
ные, но все-таки имеющие различные источники формирования, 
стороны: чувственную и рациональную. 

Также необходимо отличать деятельность, направленную на 
природные процессы и вещи, от деятельности, направленной на 
других людей. В результате, в первом случае складывается взаи-
модействие между природой и человеком, во втором случае – 
взаимодействие между людьми. Соответственно, формируются от-
ношения между природой и человеком, находящие выражение в 
инструментах, технологии, технике. Формируются и отношения ме-
жду людьми – социальные институты. Если взаимодействие проте-
кает сейчас, в настоящий и последующий моменты, то отношение 
получает самостоятельное существование в виде техники и соци-
альных институтов. Следует подчеркнуть, что техника и социаль-
ные институты реально существуют только во время взаимодейст-
вия между природой и человеком, между человеком и человеком. 
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Когда взаимодействие отсутствует по тем или иным причинам, то-
гда техника и социальные институты существуют только потенци-
ально. Иначе говоря, техника и социальные институты существуют 
как способы деятельности человека. Сказанное относится к инсти-
тутам собственности и власти, а также к социальным ценностям, 
культуре вообще. 

Мир, в котором мы живем, включая природу и общество, если и 
не является самым совершенным, то, по крайней мере, не сопро-
тивляется совершенствованию, если в дело не вмешается челове-
ческая гордыня. Совершенство в этом случае мыслится не как дос-
тигнутое райское состояние, а как возможность постоянного совер-
шенствования взаимодействия между человеком и природой, от-
ношений между человеком и человеком. Применительно к сфере 
производства это можно сформулировать следующим образом: нет 
пределов совершенствованию производства чего-либо. Именно это 
утверждает Ф. Тейлор, характеризуя развитие научного управления 
трудом и производством [78]. 

Это утверждение, выведенное из фактов производственной 
жизни, прямо расходится с метафизическим утверждением мате-
риалистов и идеалистов о пределе, к которому стремятся и при-
ближаются человеческие знания, никогда не достигая его, – абсо-
лютной истине. Изобретение последнего понятия было необходимо 
политическим, философским, религиозным, научным партиям для 
ведения бескомпромиссной борьбы с инакомыслием. Необходи-
мость такой борьбы с ложными знаниями и убеждениями находит 
свое выражение в марксизме, базирующемся на диалектическом 
материализме. Придерживающихся иных взглядов, нежели маркси-
стские, необходимо заставить отказаться от первых в пользу вто-
рых. С упорствующими в своем заблуждении надо вести борьбу до 
победного конца. С точки зрения плюрализма, в противоположность 
философскому монизму, понятие победного конца в данном случае 
является бессмысленным, в реальной жизни оно становится кро-
мешным адом, создаваемым фанатиками для нормальных людей.   
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Если мы берем на вооружение понятие абсолютной истины, то 
вынуждены принять принцип тождества мышления и бытия. В нем 
утверждается, что связи, отношения между нашими понятиями то-
ждественны связям, отношениям в природе. Против этого принципа 
восстает вся производственная практика. Человек пробует что-
нибудь создать, от самого элементарного до более сложного. Его 
пробы – это воздействия на вещи и процессы, на которые отвечает 
природа определенным образом. Отвечает, без сомнения, едино-
образно, потому что природа не ошибается, если можно так выра-
зиться. Но результаты действий при этом будут различны, в зави-
симости от опытности индивида и условий взаимодействия. Проис-
ходит непрерывное корректирование этого взаимодействия и в 
стремлении отсечь массу непредвиденных обстоятельств и случай-
ностей для достижения поставленной цели человек создает искус-
ственную среду, в которой устойчивые отношения между её эле-
ментами приблизительно соответствуют логическим связям между 
нашими понятиями.  

Коррекция, требующаяся для исправления действия, повторе-
ния его иначе, чем предыдущее действие, постоянно присутствует 
в живой последовательности действий, образующих человеческую 
деятельность. Мы постоянно уменьшаем ошибку, но никогда не 
сможем ее устранить. Этот тезис противоположен утверждению 
монистической философии о том, что наши знания приближаются к 
абсолютной истине, никогда не достигая ее. Ошибка в данном слу-
чае мыслится не как отклонение от абсолютной истины, а как сте-
пень неудачи в попытке удовлетворения индивидуальной или кол-
лективной потребности, сформировавшейся в процессе историче-
ского развития определенной культуры. 

Осуществление действия в качестве пробы предваряется ощу-
щением потребности и постановкой идеальной цели, реализация 
которой есть удовлетворение потребности, снятие нужды, от кото-
рой страдал человек. Само действие и его результат, который яв-
ляется ответом природы, соотносятся с ощущением потребности. 
Именно это одновременное соотнесение и является основой чело-
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веческого мышления, хотя этот факт скрыт от нашего сознания. В 
результате этого акта мы обнаруживаем различие (иначе говоря, 
мыслим, потому что мышление есть единство в различении) в тож-
дестве. Мы различаем: 1) способ действия, усилия (как?), 2) ре-
зультат его (что?), 3) изменение ощущения потребности в степени 
ее, от страдания до ее снятия (зачем?). В результате многократного 
повторения действий формируется их последовательность, обра-
зующая деятельность. В мышлении не могут быть зафиксированы 
отдельные действия, а только их совокупность, образующая дея-
тельность. С помощью языка фиксируются понятия: 

– процесса деятельности (направление, усилие действия, инст-
румент, предмет деятельности); 

– цели и результата деятельности (вещь, удовлетворяющая 
определенную потребность): 

– ощущений и чувств, сопровождающих деятельность. 
Образуются два ряда. Объективный, представляющий измене-

ние вещи и результат изменения. С помощью категорий мышления 
и терминов технологического языка можно хорошо описывать этот 
объективный процесс. Другой ряд, субъективный, представляет 
процесс изменения ощущений и чувств, регулирующих энергию на-
шей деятельности, и тоже может быть хорошо описан с помощью 
категорий мышления и терминов психологического языка. Указан-
ные два ряда не могут развиваться отдельно друг от друга, но от-
деление умственного труда от физического создает возможность их 
отдельного рассмотрения. 

В нашем описании незаметно присутствует и третий ряд – про-
цесс устной или письменной речи, развивающейся в процессе раз-
вития языка и культуры. Благодаря ему, собственно говоря, и появ-
ляются осмысленные понятия первого и второго ряда: технологии и 
духовного процесса. Технологический процесс обработки материа-
лов, когда предметом является вещество природы, мы можем объ-
яснить с помощью слов. Процесс обучения ученика, когда предме-
том воздействия является его сознание, происходит посредством 
слов и может быть объяснен также с помощью слов. Во многих 
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звеньях технологической цепочки существуют различные альтерна-
тивы действия, и мастер своего дела выбирает наилучшие, благо-
даря чему получает продукт высокого качества. При произнесении 
или написании речи также существуют различные альтернативы, и, 
выбирая лучшие, говорящий добивается эффективного воздейст-
вия на слушающих. Выбор между альтернативами требует опыта  
и иной способности, нежели рассудочные действия – разумных  
действий, сопровождающихся выдвижением идей и гипотез и их 
реализацией.    

Перебирание альтернативных проб и остановка на одной из них 
показывает, что цель действий и деятельности в целом – это удов-
летворение, снятие потребности. Значит, идеальная цель действий 
– это полное снятие ощущения потребности. Мы имеем ощущение 
потребности и его полное снятие, второе мы называем целью, кото-
рую ставят только люди, но не животные. Снятие потребности как 
отрицание страдания предполагает положительное следствие – 
ощущение удовлетворения, испытываемое индивидом, и на основе 
этого чувства человек, с помощью опять той же игры сущностных 
сил, может развивать иную сферу своей жизни, например, искусство.    

Ошибка – слабое удовлетворение потребности (неполное сня-
тие ощущения). Цель – это полное снятие ощущения нужды. Сле-
довательно, существует множество степеней удовлетворения по-
требности. Совсем не удовлетворяется – удовлетворяется полно-
стью, а между ними – степени, и все они являются ошибками в бес-
конечном процессе совершенствования деятельности и образа 
жизни. Т.е., в данном случае, ошибки – это не ложь, противополож-
ная истине, а целый набор степеней удовлетворения потребности. 
Противоположность «истина-ложь» не применима к данному слу-
чаю рассмотрения массы реальных возможных соотношений между 
степенями удовлетворения потребности. Понятие ошибки в резуль-
тате пробы, следовательно, включает и самый лучший вариант, по-
тому что нет предела совершенствованию производства чего-либо, 
а главное – сама цель модифицируется, совершенствуется вместе 
с совершенствованием образа жизни. 
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Первое, разовое удовлетворение потребности является одно-
временным формированием данной потребности и способа ее 
удовлетворения. Появляется мотив как опредмеченная потреб-
ность. Дальнейшие повторения данного способа действий совер-
шенствуют его, но, в отличие от представлений монистической фи-
лософии, нет пределов совершенствования в производстве чего-
либо. Таков механизм превращения ощущений потребности и ее 
удовлетворения в понятия, придания смысла нашим ощущениям, 
чувствам, стремлениям, мотивам посредством деятельности мето-
дом проб и ошибок. Само потребление созданной кем-то другим 
вещи также формирует потребность, но смысл ощущений, чувств, 
стремлений, мотивов индивида в этом случае определяется его 
воспитанием.   

Теоретические модели и конструкции существуют только в на-
ших головах, существуют идеально (потенциально), как способы 
нашей деятельности, или воспитания вкупе с образованием. Запо-
минание способа деятельности может происходить с помощью ре-
чевого объяснения, для чего необходим язык, т.е., словесное обо-
значение наших ощущений, усилий, степеней удовлетворения по-
требности, а также связи между ними в предложении (высказыва-
нии). Но существует запоминание и другого рода – запоминание 
приемов деятельности, т.е., формирование умений и навыков. Для 
формирования умений и навыков совершенно недостаточно про-
слушать или прочитать инструкцию по выполнению какой-либо дея-
тельности, а тем более, теоретическое описание производственно-
го процесса. Необходимо практическое обучение, необходима тре-
нировка, т.е., многократное повторение действий для формирова-
ния навыка и его совершенствования.  

Технические средства, образуя искусственную среду, не явля-
ются теоретическими конструкциями, но функционируют в соответ-
ствии с логически непротиворечивыми способами человеческой 
деятельности (производства и потребления). Если техническое 
средство не функционирует по тем или иным причинам, то оно и не 
существует реально, а представляет собой совокупность различ-
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ных веществ, подверженных постепенному разрушению под дейст-
вием природных сил. Если же оно функционирует, то, наперекор 
действию многих природных сил, удовлетворяет определенную че-
ловеческую потребность и реализует человеческую цель. Ошиба-
лись физиократы, предполагая, что соединение и разъединение 
материалов не создает дополнительного богатства. Соединение 
материалов в определенную систему порождает новую вещь, кото-
рая никогда бы не появилась без разумного вмешательства чело-
века в природу, и которая удовлетворяет определенную человече-
скую потребность.  

Трудовая деятельность включает в себя не только рациональ-
ную составляющую, но и иррациональную в виде интуиции, психо-
логических реакций, ощущений, мышечного чувства и т.п. Лучше 
опять таки послушать, что говорят практики по этому поводу, неже-
ли доверяться увещеваниям философов. Ч. Барнард, длительное 
время занимавшийся управлением, так характеризует процесс тру-
да: «Мы мало понимаем, что мы делаем, как мы делаем это и по-
чему. Например, нет еще анатомического, физиологического, ней-
рологического и психологического знания – и, возможно, математи-
ческих методов – необходимых для объяснения, что делает бейс-
болист в считанные секунды. Сам бейсболист даже не слышал о 
таких названиях» [62, c. XXXIII]. Ч.Барнард полагал, что причиной 
этого является то, что умственные процессы представляют собой 
различные степени сочетания логических и нелогических процес-
сов. Вторые невозможно выразить в словах и рассуждениях и их 
источники лежат в физиологических условиях.     

Ф. Тейлор также придавал большое значение нерациональным 
сторонам труда. Он писал, что «профессиям обучаются не посред-
ством слов, а посредством имитации того, что делают другие»  
[78, c. 14]. 
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4.1.1. Труд и работа 
 
Человек является биологическим существом, и для обеспече-

ния жизни ему требуются продукты и вещества живой и неживой 
природы, посредством которых он удовлетворяет свои потребно-
сти, прежде всего, в пище, питье, одежде, жилище. Продукты при-
роды могут потребляться человеком в их первозданном или пере-
работанном виде. Во втором случае он изменяет данные природой 
вещества, производя из них необходимые ему вещи, материалы, 
продукты. Человек совершенствует производство, изобретая инст-
рументы, механизмы, машины, агрегаты, тем самым, ставя себе на 
службу различные формы энергии и расширяя спектр используе-
мых природных веществ и искусственных материалов.  

Производственные процессы отличаются от природных, по-
скольку представляют искусственную среду, созданную человеком 
как разумным существом, обладающим сознанием и мышлением. 
Сегодняшнюю технику трудно сравнивать с первыми ремесленны-
ми орудиями, тем не менее, сырьё, из которого сделана техника, 
взято из природы, технологические процессы, какими бы сложными 
они не были, протекают, в конечном счёте, в природе, испытывая 
ее влияние. Т. е., искусственная среда, как бы ни была отдалена от 
естественной природной среды, всегда будет связана с ней. Эта 
связь не так проста, как может показаться на первый взгляд; ее ис-
следование становится предметом не естественных и технических 
наук, а философии техники. 

Ещё сложнее, пожалуй, обстоит дело с анализом трудовой 
деятельности человека в искусственной производственной среде. 
На протяжении человеческой истории трудовая деятельность пре-
терпела значительные изменения и по своему содержанию, и по 
знаниям, умениям и навыкам, требуемым от человека, и по обще-
ственным условиям своего протекания, т.е., отношениям между 
людьми по поводу труда и его результатов. Если мы задались це-
лью выявить исторические закономерности развития труда, то не 
сможем уйти от ответа на вопрос об отношении между трудом и 
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природой, от исследования взаимосвязи между деятельностью и 
природными процессами, т.е., в конечном счёте, от философского 
вопроса об отношении мышления к бытию. Как соотносятся дея-
тельность и природные процессы в технологическом процессе и в 
результате (продукте) его осуществления? Являются ли наши зна-
ния отражением материи (тождество мышления и бытия), или они 
являются знаниями об искусственной среде обитания человека и 
не более того?  

Не все действия человека относятся к труду. Мы не можем ска-
зать, что человек трудится, когда он развлекается, отдыхает, со-
вершает прогулку, участвует в экскурсии, читает художественную 
литературу, смотрит художественный фильм, потребляет пищу, 
принимает душ и т.п. Но это обычное словоупотребление стано-
вится неверным, если речь идет о дегустаторе, литературном кри-
тике, члене жюри кинофестиваля и других лицах, в профессио-
нальные обязанности которых входят вышеуказанные действия. 
Следовательно, характерные признаки труда не связаны с содер-
жанием выполняемых человеком действий, а с чем-то другим.  
С чем же? 

Чтобы ответить на этот вопрос, проведем сравнительный ана-
лиз понятий, очень близких к понятию труда, но не тождественных 
ему. К ним относятся понятия, обозначаемые словами «работа» и 
«дело». Человек, в отличие от животного, обладает сознанием, по-
этому он может вмешиваться в естественный ход вещей и, благо-
даря своей свободной воле, становиться причиной каких-либо из-
менений в мире. Совокупность изменений в мире, подчиненных оп-
ределенной цели деятельности, и результат, полученный в конце 
этих изменений, называются делом.   

Начало дела, его ход и окончание включают две стороны:  
1. Целесообразную деятельность человека, требующую на-

пряжения духовных и физических сил, подчинения воли цели 
деятельности.  

2. Внешние изменения, происходящие в мире благодаря 
этой деятельности.   
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Первую сторону дела мы называем трудом, вторую – работой. 
Различие между ними ясно прослеживается в том, что мы мо-

жем сказать: «Работа сделана», но невозможно сказать: «Сделан 
труд». Труд бывает затрачен, приложен, но не сделан. Когда мы 
говорим: «Человек работает», то имеем в виду, прежде всего, ре-
зультаты его деятельности, в формировании которых помимо тру-
да участвует природа. В работе человека могут использоваться 
животные и машины, но они, конечно, не трудятся. Знания, умения 
и навыки, необходимые для выполнения определенной работы, со-
ставляют содержание профессии. Совокупность работ, необходи-
мых для осуществления определенного дела, непрерывно возоб-
новляемых для этого, называется производством. 

Различение между трудом и работой, как двумя сторонами де-
ла, очень важно для понимания отношений между человеком и 
природой в производстве, а также отношений между людьми 
по поводу труда и его результатов. Труд отражает субъективную 
сторону дела, деятельность души и тела, проявление физических и 
духовных сил человека. Работа является результатом взаимодей-
ствия человеческих сил с силами, процессами и веществом приро-
ды. Если бы работа и труд были тождественными понятиями, тогда 
было бы крайне затруднено, если вообще возможно, развитие от-
ношений между природой и человеком в виде развития техники.  

В философском смысле работа и производство являются сис-
тематически организованной практикой. Именно в единстве труда 
и работы, но не их тождестве, проявляется единство мышления и 
бытия, но ни в коем случае не их тождество. Решительный отказ от 
принципа тождества мышления и бытия, обусловленный длитель-
ным производственным опытом автора, характеризует нашу фило-
софскую позицию как реалистическую в противоположность мета-
физической позиции идеализма и материализма. Следствием отка-
за от принципа тождества мышления и бытия является отказ от 
претензий на достижение абсолютной истины и владение ею. В та-
ком случае движущая сила развития производства (практики) пере-
носится из сферы духовного или материального в реальную сферу 
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борьбы человека за выживание, приспособление к природе, т. е., 
её анализ переносится из метафизики на философско-
социологическую почву. Это означает, что философский анализ 
труда не возможен без обращения к социологии, а социологиче-
ский – без обращения к философии. 

Если движущей силой развития техники и технических знаний 
является борьба за приспособление к природе, то возможность их 
развития обусловлена именно принципиально неустранимым раз-
личием между трудом и работой. Отклонения от нормального хода 
работы, обусловленные бесконечными возможностями природы и 
человеческого сознания, и указывают техническому творчеству пу-
ти не только совершенствования техники, но и ее принципиального 
развития. Посредством деятельности методом проб и ошибок мы 
выявляем не только возможности природы, но и возможности че-
ловеческого разума. В своем динамическом соединении природные 
и разумные возможности дают нам ту реальную среду, в которой 
обитает и трудится человек. Поэтому на смену метафизической 
философии должна прийти философия деятельности методом 
проб и ошибок, или философия реализации возможностей, зало-
женных в природе и человеке.  

Взаимосвязь между человеческой деятельностью и ее предме-
том является важнейшим пунктом в понимании природы труда. Ес-
ли не пытаться объяснить эту взаимосвязь, откинуть эту проблему 
как метафизическую, как это делает позитивизм, тогда представле-
ния о труде будут односторонними и лишенными развития. Мате-
риалистическое и идеалистическое толкование взаимосвязи дея-
тельности и ее предмета исходит из тождества мышления и бытия, 
из чего делается вывод о развитии человеческой деятельности как 
приближении к познанию Абсолюта, тем самым абсолютизируется 
значение рационального в трудовой деятельности. Как бы ни ра-
ционализировалась трудовая деятельность, она никогда не станет 
научной деятельностью, т.е., в ней всегда останется иррациональ-
ный момент, проявляющийся в умениях и навыках. 



 130

 
4.1.2. Периодические процессы и искусственная среда 

 
4.1.2.1. Периодические процессы 

 
Развитие человеческой деятельности, производства открывает 

тайну, имеющую три стороны: 
1. Человек не может ничего добавить к существующему, ничего 
убавить от него. Он может только изменить форму сущест-
вующего (закон сохранения энергии и вещества). 

2. Изменяя форму существующего, человек своей деятельно-
стью может создать нечто принципиально новое, что без него 
никогда бы не возникло (самолет, например). 

3. Нет предела в совершенствовании производства чего-либо. 
Приспособление человека к природе проявляется, прежде все-

го, в историческом развитии приспособления человеческого суще-
ствования к периодическим циклическим процессам, происхо-
дящим в природе. Отдельная человеческая жизнь представляет 
один из примеров периодического циклического природного про-
цесса – рождение, детство, юность, зрелость, старение, смерть. 
Природная сторона человеческой жизни переплетена с социальной: 
общности, группы, организации, институты возникают, развиваются, 
стареют, погибают или совершенствуются. 

К основным периодическим природным процессам можно отне-
сти вращение Земли вокруг своей оси и её обращение вокруг 
Солнца, что обусловливает смену времен года и чередование дня и 
ночи, со всеми вытекающими из этого последствиями (колебание 
температуры в определённых пределах, созревание урожая, изме-
нение запасов пищи, чередование труда и отдыха и т. д.). Вообще, 
в природе и обществе существует огромное количество периодиче-
ских процессов. Например, сокращение сердечной мышцы, дыха-
ние, колебание атомов, разного рода волны, ассимиляция – дисси-
миляция. Или, работа – отдых, производство – потребление и т.д. 
Этот ряд можно продолжать очень долго.  
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Объективное существование этих процессов независимо от че-
ловеческого сознания вряд ли вызовет у кого сомнение. Более того, 
представляется верным утверждение, что эти периодические про-
цессы явились основой формирования человеческих представле-
ний о пространстве и времени, и, что очень важно, их измерения.   

Периодичность повторяющихся процессов может быть строгой, 
т.е. периоды равны друг другу, или нестрогой, но фактом природы 
является эквивалентность многих процессов в отношении их перио-
дов. Вот что замечает по этому поводу Р. Карнап в своей книге «Фи-
лософские основания физики»: «Если мы обнаружим, что некоторое 
число периодов процесса Р всегда соответствует определенному 
числу периодов процесса Р', тогда мы говорим, что два этих процесса 
эквивалентны... Существование очень обширных классов периодиче-
ских процессов, эквивалентных друг другу в указанном смысле, явля-
ется фактом природы, а не априорным» [18, c. 132 – 133].  

Эквивалентность природных процессов имеет очень большое 
значение для измерения времени, а, следовательно, для описания 
законов природы, содержащих в себе время в качестве перемен-
ной. Р. Карнап справедливо усматривает связь между измерением 
времени и простотой общего принципа относительности: «Когда 
Эйнштейн открыл свой общий принцип относительности, он выра-
зил изумление по поводу того факта, что такой сравнительно про-
стой принцип управляет всеми явлениями, к которым он применим. 
Такой простоты не было бы, если бы мы основывали свою систему 
измерения времени на процессе, который не принадлежит к очень 
обширному классу взаимно эквивалентных процессов» [18, c. 135]. 

Сравнение эквивалентных процессов дает человеку единицы 
измерения времени: сутки, год, час, секунда – а, следовательно, 
формирования и дальнейшего уточнения понятия времени. Помимо 
времени другой важнейшей характеристикой периодических про-
цессов является пространство. Созерцание вещей в пространстве и 
времени дает основу для появления счёта и формирования систе-
мы исчисления, например, десятичной системы. Создание и со-
вершенствование устройств, механизмов, приборов для измерения 
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времени, расстояния, силы, массы, скорости, температуры и других 
величин способствует дальнейшему уточнению единиц измерения 
и прояснению понятий измеряемых величин.  

Формирование понятий «времени вообще», «пространства во-
обще» не могло произойти без формирования самосознания чело-
века, его «Я». Оно сохраняется неизменным, единым во всех его 
ощущениях, чувствах, мышлении, и придает им некоторую целост-
ность, самостоятельность. Это, в частности, дало основание И. 
Канту утверждать, что пространство и время – суть формы челове-
ческой чувственности, за которыми скрывается непознаваемая 
«вещь в себе». Открытие в XX веке кривизны пространства и дви-
жения луча света по кривой доказало, что пространство и время 
являются не только формами чувственности человека, но и важ-
нейшими характеристиками периодических природных процессов 
[18, c. 219]. Именно характеристиками природных процессов, но ни-
как не формами существования материи как некой абсолютной  
субстанции. 

 
4.1.2.2. Искусственная среда  

 
Приспособление человека к природе включает в себя две  

стороны:  
1. Создание материальных условий жизни, иначе говоря, соз-

дание определённых способов производства пищи, одежды, 
жилища, транспорта, коммуникаций. Это является результа-
том взаимодействия между человеком и природой. 

2. Создание социальных условий жизни, т. е., создание опреде-
лённых устойчивых способов взаимодействия и отношений 
между людьми (социальных институтов). Это является ре-
зультатом социального взаимодействия между человеком и 
человеком. 

Эти стороны связаны в определенное единство, основой кото-
рого выступает человеческая деятельность, в частности, трудовая 
деятельность. Анализ человеческой деятельности необходимо увя-
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зать, прежде всего, с приспособлением к периодическим природ-
ным и социальным процессам. Это приспособление отличается от 
инстинктивного приспособления животных, поскольку включает 
сознание, мышление. Поиски человеком пищи похожи первона-
чально на поиски пищи животными, но со временем человек начи-
нает вести осёдлый образ жизни, потому что благодаря деятельно-
сти методом проб и ошибок он научился в одном месте (ограничен-
ном пространстве) концентрировать (периодически повторять) про-
изводство продуктов питания и других предметов потребления.  

В отличие от животного человек перебирает различные аль-
тернативы и останавливается на лучшей альтернативе, испытанной 
многократным повторением. Каждая успешная проба – это измене-
ние условий протекания природных процессов, позволяющее чело-
веку лучше приспособиться к окружающей среде. Это осуществля-
ется путем концентрации (сосредоточения в одном месте) природ-
ных периодических процессов, изменения скорости их протекания. 
Труд все более превращается в многократное повторение одних и 
тех же операций, особенно с появлением машин. Пашня, куда будут 
брошены семена, печь – источник тепла, амбар, где хранится уро-
жай, представляют собой элементы искусственной среды, в кото-
рой устраивается человек.    

Искусственная среда является частью реального мира, но со 
временем становится все более рациональной, особенно с разви-
тием техники. Человек, выросший в условиях искусственной, техни-
чески развитой среды, теряется в условиях естественной природы, 
и, наоборот, выросший в условиях естественной природы, теряется 
в условиях искусственной среды, поскольку для приспособления к 
естественной и искусственной среде необходимы различные уме-
ния, навыки, знания.  

Взаимоотношение между трудом и природой проходит два эта-
па в своем историческом развитии. Первоначально человек вы-
ступает как сила природы, хотя и наделенная сознанием: он соби-
рает данное природой, ловит рыбу, охотится на животных и птиц. И 
хотя уже в этих видах деятельности человек действует сознатель-
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но, он скорее приспосабливается к непосредственно наблюдаемым 
периодическим процессам, чем использует природные возможно-
сти, заложенные в этих процессах, но скрытые от восприятия. Вто-
рой этап связан именно с реализацией, актуализацией таких скры-
тых возможностей путем сосредоточения природных процессов в 
определенном пространстве, изменения условий их протекания, 
непрерывного повторения трудовых операций, производства мате-
риалов из природного сырья. Человек создает то, чего никогда не 
было в природе и что никогда не появилось бы без его разумного 
вмешательства в ход природных процессов. 

Различная периодичность процессов, протекающих в природе, 
в том числе и в человеческом организме, с необходимостью отра-
жается в человеческой деятельности и в созданной человеком ис-
кусственной среде обитания.  

Во-первых, само повторение, т.е., сохранение в изменении, яв-
ляется основой для обобщения. Тем самым оно является основой 
для мышления и языка.  

Во-вторых, длительность периодов и скорость протекания про-
цессов учитывается человеком, например, когда он создает запасы 
пищи до следующего урожая, строит жилище, изготавливает орудия 
труда, материалы и т.д. Очень важным является факт, что различ-
ные периоды и скорость протекания процессов с естественной не-
обходимостью требуют координации деятельности не только одно-
го человека, но и группы людей, что является причиной разделе-
ния, кооперации и координации труда. Создание новых материалов: 
металлов, пластмасс, цемента, стекла, тканей, резины – позволяет 
создать устройства, в которых концентрация периодических про-
цессов создает мощные силы и ставит их на службу человеку. 

 
Формирование технической среды 

 
Ощущение потребности и стремление удовлетворить ее высту-

пает мотивом человеческой деятельности. Но первоначально чело-
век не имеет перед собой набора возможностей, из которых он мо-
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жет выбирать. Человек действует, пробует, влияя на условия про-
текания природных процессов, и тогда узнает о возможности, кото-
рая становится для него успешной или неуспешной в зависимости 
от удовлетворения потребности, выступавшей в качестве мотива 
деятельности. В зависимости от периода процесса, условия которо-
го изменил человек своими действиями, успех или неуспех могут 
быть непосредственными или отдаленными во времени. Успешная 
деятельность закрепляется с помощью языка в знании как необхо-
димый способ удовлетворения потребности, неуспешная – как за-
прещение действовать таким образом, табу в случае опасных для 
жизни общности последствий. 

На базе успешного действия и полученного результата возни-
кает ряд альтернатив, которые опять испытываются, и выбирается 
успешная альтернатива. Остальные возможности, среди которых 
были неудачные, менее, а может быть и более удачные, отсеива-
ются. Из таких успешных действий и результатов складывается 
технологическая цепочка, на конце которой будет конечный резуль-
тат, например, урожай сельскохозяйственной культуры или произ-
веденный автомобиль, а по самой цепочке расположены промежу-
точные результаты в виде, например, вспаханной земли или вы-
плавленной стали. В принципе, вся цепочка может быть разбита на 
множество периодически повторяемых единичных действий, вплоть 
до отдельного движения органов человеческого тела или рабочей 
части механизма и машины, и результатов этих действий.  

Действия и результаты этой цепочки, явившиеся следствием 
огромного опыта, полученного путем многочисленных проб и оши-
бок, выстраиваются в стройную причинно-следственную связь, где 
каждое последующее звено вытекает из предыдущего. Возникает 
иллюзия, что содержание производственного процесса, т.е. работы, 
исчерпывается содержанием труда, а природа предоставляет че-
ловеку различные вещества в виде предмета его труда, а также 
различные силы, которые человек познал и поставил себе на служ-
бу в виде средств труда. Это является заблуждением материализ-
ма. На самом деле человек только изменяет условия протекания 
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природных процессов, создавая тем самым искусственную техни-
ческую среду производства и своего обитания. По этой причине не 
может быть овеществленного труда – в вещи, претерпевшей обра-
ботку, нет никаких сгустков абстрактного или конкретного труда, как 
ошибочно полагал К. Маркс. 

Этапы, ступени, структуру деятельности, непосредственно свя-
занной с периодическими природными процессами, например, 
сельскохозяйственной, человек обобщает и составляет представ-
ление о технологии, о ее инструментах и объектах. Затем эти пред-
ставления и понятия он переносит на другие виды деятельности, 
отдаленные от непосредственного контакта с природой. Отшлифо-
ванные длительной практикой формы рассудочной логики приме-
няются в ремесле, торговле, технике, науке. Но применяются не по-
кантиански, автоматически (a priory) приноравливаясь к чувствен-
ным пространственно-временным формам, а в процессе деятель-
ности методом проб и ошибок. Человек строит ручную, а затем ма-
шинную, технологию поэтапно, пооперационно, выстраивая их в 
стройную логическую цепочку. Реальное, а не абстрактное, прояс-
нение понятий до системы категорий происходит опытным путем, 
когда каждый последующий шаг делается после ряда неудачных 
попыток. Отделение умственного труда от физического способству-
ет созданию иллюзии, что формы мышления существуют «a priory». 
Напротив, если какая-то теоретическая система является в принци-
пе неопровержимой, то это свидетельствует о ее оторванности от 
реальной жизни и превращении в идеологическую догму.   

 
Возможность и действительность. Понятие силы. Техника 
 
Природа, с которой имеет дело человек в труде, – это не только 

вещества с их определенной структурой и различные силы, но и 
бесчисленные возможности, реализующиеся в зависимости от кон-
кретных условий, которые сами, в свою очередь, являются реали-
зованными возможностями, воспринимаемыми человеком как дей-
ствительность. Различие между актуализированными возможно-
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стями, т. е., действительностью, и потенциальными, которые могут 
реализоваться только при других условиях, очень важно для пони-
мания процессов, протекающих в природе. Неживая природа пред-
ставлена многообразием твердых, жидких и газообразных веществ, 
явившихся результатом физических и химических процессов, но 
одновременно являющихся условиями их протекания. 

Для объяснения процессов, т.е., всех движений и изменений, 
человек прибегает к понятиям различных сил и форм энергии: 
гравитационных, механических, тепловых, электрических, химиче-
ских, атомных и прочих, выступающих в качестве конечных или 
промежуточных причин этих процессов. Понятие силы, созданное 
человеком по аналогии из человеческих действий, является тем 
мостиком, который соединяет рационально познаваемый действи-
тельный мир с иррациональным миром бесконечных возможностей. 
Сокращение мышц тела – это сила в действии, мышцы в состоянии 
покоя – это сила в потенции, потенциальная возможность. 

Человек, воздействуя на природу, изменяет условия протекания 
процессов, т.е., условия действия природных сил. Реализуя свою 
определенную цель, он одновременно осуществляет актуализацию 
потенциальных возможностей природы. То, что рационально осоз-
нано им в качестве средств и предмета труда, далеко не исчерпы-
вает бесконечных возможностей реальности, и является истинным 
для конкретных условий и перестает быть таковым для изменив-
шихся условий, т.е., это знание не является частицей абсолютной 
истины, а только и исключительно относительной истиной, приме-
нимой к конкретным обстоятельствам. 

Доказательством сказанного является развитие техники. Изо-
бретение паровой машины явилось результатом рационального ис-
пользования одной из бесконечных возможностей природы – силы 
давления пара. Создание условий действия этой силы: котла, ци-
линдра, поршня и других – дает возможность воспроизвести про-
цесс, часть условий которого создана человеком и никогда не су-
ществовала бы без вмешательства человека в природу. Процесс 
этот имеет, таким образом, две стороны: 1) рационально познанную 
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человеком в виде созданных им искусственных условий, и 2) ирра-
циональную в виде скрывающейся за выражением «сила пара» од-
ной из бесчисленных возможностей природы (суть дела не меняет-
ся, если мы обращаемся к понятиям энергии атома, электрона, про-
тона, нейтрона и т.д.). Рационально познанная сторона процесса не 
является ступенью в познании абсолютной истины, ибо от нее не 
возможен логический переход к другим техническим изобретениям, 
например, двигателю внутреннего сгорания или электродвигателю. 
Тем более тернистым является путь от открытия силы, воздейст-
вующей на проводник в магнитном поле, до производства совре-
менных электродвигателей и электростанций, и он не объясняется 
логическими операциями с категориями. Масса поправочных эмпи-
рических коэффициентов, используемых инженерами при конст-
руировании и производстве технических устройств, показывает 
сложную взаимосвязь практики и теории, ведущую роль в которой 
играет, несомненно, практика.    

Наше любое знание является не ступенью к абсолютной исти-
не, а знанием одной из бесчисленных сторон бесконечной реально-
сти. С помощью различных теорий можно добиться объединения 
этих сторон в одну пространственно-временную картину мира, но 
эта картина, или эта модель не являются приближением к абсо-
лютной истине, являющейся незаконным изобретением человече-
ского ума. 

 
Необходимость и случайность в природе и труде 

 
Сочетание одних и тех же условий, природных или созданных 

человеком, приводит к протеканию одних и тех же процессов и по-
явлению одних и тех же результатов. Это природное единообразие 
обозначается человеком с помощью понятия необходимости. Не-
предусмотренное человеком изменение одного или нескольких ус-
ловий необходимого процесса ведет к отклонению от ожидаемого 
результата, поэтому определяется человеком как случайность. 
Процесс труда изобилует такими случайностями, поэтому уровень 



 139

профессионального мастерства зависит от способности работника 
учесть, предусмотреть и изолировать случайности, мешающие по-
лучению нужного человеку результата, и, наоборот, использовать 
те случайности, которые ведут к улучшению результата. 

Эквивалентные периодические природные процессы, сущест-
вующие, несомненно, независимо от нашего сознания, познаются 
нами «человеческим» способом. Т.е., путем сравнения различных 
периодов (измерения времени), сравнения длины эталонного 
стержня с протяженностью других тел (измерения расстояния), об-
наружения по аналогии с человеческой силой различных природ-
ных «сил» и их проявлений. Более того, человек проводит экспе-
рименты, создавая искусственную среду, отсекая бесконечное мно-
гообразие природы и таким образом «уточняет» многие детали. 
Создав, например, часовой механизм, человек тем самым создал 
искусственную среду, не существовавшую в природе, и познал не-
которые стороны из бесчисленного множества сторон реальности. 
То, что он называет познанной причинно-следственной связью, за-
кономерностью, по сути дела является действием известной ему 
«силы» в мире бесконечного числа «сил», поэтому фактически все 
познанные силы являются условиями протекания периодических 
процессов, а не их причинами. 

Электродвигатель превращает электрическую энергию в меха-
ническую не под действием какой-то причины, а вследствие созда-
ния человеком искусственной среды протекания природного про-
цесса, в котором человек может «усмотреть» причину и следствие. 
Рост человеческого знания есть познание мира, но не приближение 
к познанию конечных причин или Абсолютной Истины. Абсолютное 
знание есть незаконное изобретение человеческого ума, необходи-
мое ему для уверенности и подчинения чужого мнения своему, т.е., 
в конечном счете, для утверждения своей власти. 

Необходимо различать границу между необходимым и случай-
ным и границу между рациональным и иррациональным в челове-
ческой деятельности для предотвращения материалистического, 
идеалистического и субъективно-идеалистического толкования ее 
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самой и ее творческой составляющей. Случайность является от-
клонением от логически выверенной технологической последова-
тельности и понимается человеком как случайность именно в этом 
отношении. Но та же случайность как влияние изменения одного из 
факторов на ход процесса может быть использована как необходи-
мость в этом или другом процессе. Отсечение одних случайностей 
и использование других присутствует в любом трудовом процессе и 
требует от человека определенного творчества, сопровождающего-
ся как логическими рассуждениями, так и психологическими пере-
живаниями и реакциями.  

Внесение логической упорядоченности в человеческие ощуще-
ния, чувства, эмоции, интуицию и превращение их в логически ос-
мысленные представления является более высоким видом творче-
ства. Примерами такого творчества являются формирование языка, 
создание систем исчисления и измерения, религии, новых принци-
пов технических устройств, новых социальных институтов и ценно-
стей. Рациональное коренится в иррациональном благодаря нали-
чию периодически повторяющихся процессов в природе и челове-
ческом сознании. Логически упорядоченная речь создает предмет 
мышления, непосредственно не наблюдаемый, превращая скрытые 
возможности периодических процессов в действительность искус-
ственной среды.   

Искусственная среда в виде технической и социальной среды 
создаёт идеально благоприятные условия для формирования и 
нормального протекания периодически повторяющихся производ-
ственных и социальных процессов. Тем самым периодичность этих 
процессов удаляется от природной периодичности, никогда не пре-
рывая с ней внутренней связи. Изменяя условия и скорость проте-
кания природных процессов, человек добивается изменения ка-
честв вещей. С изменением скорости протекания социальных про-
цессов (частоты общественных контактов индивидов, групп, частей 
общества) происходит развитие разделения труда, изменение со-
циальных ценностей, норм и правил [14].  
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4.1.2.3. Периодические процессы. 
Периодическое повторение состояний сознания 

 
Формирование способности мышления как в онто-, так и в фи-

ло- генезе связано с сознанием различия вообще, в чистом виде, 
которое может появиться только благодаря периодическому повто-
рению одного и того же. В стихии мышления чистое различие есть 
граница между нечто и иным и составляет суть мышления. Чтобы 
не впадать в противоречия мышление должно строго придержи-
ваться установленных границ, т. е., различий, и отвечать требова-
ниям трех основных законов логики: тождества, различия и проти-
воречия. Но чтобы быть объективным, оно не должно терять связи 
с периодическими процессами, которые являются непрерывными 
изменениями, данными нам в ощущениях, и познаваемыми не «a 
priory», а методом проб и ошибок.  

По мере систематизации знания, появления и развития теорий, 
рациональное все более отдаляется от своей иррациональной ос-
новы. Появляется опасность создания чистых теорий, утративших 
связь с природными и социальными процессами. Преодоление гра-
ницы между иррациональным и рациональным – превращение 
ощущений и чувств в понятия – может реально происходить только 
путем деятельности методом проб и ошибок. Обратный переход от 
понятий к ощущениям и чувствам тоже может реально происходить 
только путем деятельности методом проб и ошибок. Именно по-
следняя устанавливает несоответствие или соответствие между 
знаниями и периодически повторяющимися ощущениями. Эта про-
цедура включает в себя одновременно фальсификацию и верифи-
кацию знаний, которые отражают две взаимосвязанные стороны 
существования знания: его развитие и устойчивость. 

Условно можно выделить следующие стадии развития знания: 
1. Повторение ощущений, чувств в процессе деятельности ме-

тодом проб и ошибок. 
2. Формирование, уточнение, прояснение понятий. 
3. Стабилизация знания. 
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4. Развитие знания. 
Рассмотрим с этой точки зрения структуру труда. 
Повторяемость явлений рождает человеческие ожидания, кото-

рые необходимо как-то узнавать (различать) на основе повторения 
внутренних ощущений, которые очень похожи друг на друга. Чтобы 
отождествлять повторяющиеся во времени внутренние ощущения 
или четко различать их, необходимо нечто, отличное от ощущений, 
и в то же время тождественное им. Это стихия сознания. Это наше 
«Я», дающее нам возможность отличать себя от других. В то же 
время различные ощущения – это мои ощущения. Я радуюсь, стра-
даю, испытываю определенные ощущения и чувства. Хотя единич-
ное ощущение субъективно, его повторение объективно, посколь-
ку не зависит от сознания. Благодаря его повторяемости мы можем 
мыслить тождество и различие ощущений, и это является знанием 
о существующем независимо от сознания. Периоды повторяющих-
ся состояний сознания могут складываться в циклы, образовывать 
возникновение и развитие более сложных, нежели ощущение, со-
стояний сознания, различение которых с помощью языка создает 
основу мышления.    

Человеческое сознание позволяет различать огромное много-
образие чувств, испытываемых человеком по поводу своих внут-
ренних состояний, по поводу окружающих его вещей, а также по по-
воду поведения окружающих его людей. Постепенное осознание 
этих чувств происходит благодаря их первоначально спонтанному 
появлению (по природным или социальным причинам), а затем 
«снятию» их в процессе действий самого индивида или его окруже-
ния, например, утоления голода, укрытия от непогоды в помеще-
нии, принесения извинения обидчиком, осуществления возмездия 
за преступление, покаяния за совершенное прегрешение. Появле-
ние и снятие чувств происходит периодически, тем самым создавая 
основу их осознания и познания (формирования языка и речи), не-
зависимо от их биологической или социальной природы. Осознание 
чувств, формирование деятельности, развитие языка представляют 
взаимосвязанные стороны единого процесса. 
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Периодичность появления и «снятия» чувств во времени в ре-
зультате деятельности индивида или окружающих его людей явля-
ется объективной основой их познания отдельным индивидом, но 
этого недостаточно, так как необходима ещё оценка чувств и свя-
занных с ними действий со стороны общности, или, иначе говоря, 
через культуру, в которой живет индивид. Для нахождения выхода 
из неподвластной человеку ситуации, для разрешения конфликтов 
необходимы авторитеты, к которым можно обратиться за помощью 
с просьбой или мольбой. Так появляются боги и их представители 
на земле, проповедующие определенные системы мировоззрения, 
этических норм. 

 Познание чувств, т.е., обозначение их знаками и установление 
логической связи между ними происходит не моментально и требу-
ет большого времени. Формирование понятия чувства, а затем свя-
занного с ним понятия чего-либо внешнего, объективного, иначе го-
воря, как-то связанного с пространством и временем, идет от смут-
ного представления к все более чёткому и ясному. В отличие от 
кантовской апперцепции, происходящей быстро и автоматически, 
реальная апперцепция является трудным приспособлением чело-
века к природе и обществу, как в онтогенезе, так и в филогенезе. 
Любое конкретное понятие основано на ощущениях, чувствах и 
представлениях. Самые общие категории априорны в том смысле, 
что сформулированы благодаря наличию в природе и обществе ус-
тойчивых эквивалентных периодических процессов.  

 
4.2. Противоречивость человеческого мышления 

и необходимость формирования трудовой культуры 
 
В усвоении методов деятельности важную роль играет 

мышление. Первоначально мышление вплетено в трудовую 
деятельность, но с развитием разделения труда происходит 
отделение умственного труда от физического, и становится 
возможным изучать мышление отдельно, выявляя его законы. 
Развитие языка и речи способствует развитию мышления, а, 
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следовательно, логики, математики и философии. Уже в Древней 
Греции мы можем наблюдать блестящие образцы философского 
анализа логики и мышления, поскольку к этому времени сложился 
греческий язык, письменность, различные искусства, в том числе и 
ораторское.  

Законы логики просты. Это закон тождества: а есть а. Закон 
различия: а не есть б. И закон противоречия: или а, или не-а, 
третьего не дано. Логика исследует три основных формы 
мышления: понятие, суждение и умозаключение, а также правила 
построения и соединения единичных, особенных и общих 
суждений. Чтобы правильно мыслить, совсем не обязательно знать 
законы и правила логики, но их знание помогает нам избегать 
логических ошибок.  

Следует заметить, что при попытке применить формальную 
логику к объяснению движения в пространстве и времени, или 
вещей, недоступных нашему восприятию, мы неизбежно впадаем в 
противоречия, т. е., одинаково истинными становятся 
противоположные суждения: нечто есть одновременно а и не-а 
(апории Зенона). Или одинаково возможны, хотя это и не 
доказуемо, и а и не-а (антиномии Канта). Или парадоксы теории 
множеств (парадокс лжеца). Причина этого довольно проста. Чтобы 
мыслить простыми и сложными понятиями, правильно соединять их 
в суждениях и умозаключениях, необходимо отграничить понятия 
друг от друга, четко различать их. Наличие границы в стихии 
мышления выражает суть мышления и объясняется с помощью 
трех основных законов логики. Противоречия, в которые впадает 
мышление, неизбежны, поскольку окружающий нас мир не построен 
в соответствии с законами логики. Мышление выражает только 
определенную сторону окружающего нас мира, а именно, 
периодические процессы, протекающие в пространстве и времени, 
и неправомерно связывать развитие мышления с проникновением в 
глубочайшую тайну мироздания и приближением к Абсолютной 
Истине. 
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Обнаружение логических противоречий свидетельствует не о 
том, что законы классической логики надо заменить законами 
диалектической логики, основанной на взаимопроникновении 
понятий, а о том, что наряду с рассудочным мышлением есть и 
другие способности человеческой души, проявляющиеся во всех 
сферах человеческой деятельности. Эти способности влияют на 
мышление, а мышление влияет на них. Мышление в чистом виде, 
т.е., логика и математика, важны для развития науки. И. Кант 
говорил, что, чем больше в знании математики, тем больше в нем 
науки. Для развития других сфер деятельности, таких как 
производство, искусство, политика, право, религия, философия, 
требуются, наряду с мышлением, другие способности. Прежде 
всего, это способность учиться на ошибках, а, значит выдвигать 
гипотезы и проверять их.    

Несомненно, что возможность применения математики к 
изучению пространства и времени, а, следовательно, развития 
физики, механики и техники, обусловлена наличием в природе 
периодических процессов, что убедительно показал Р. Карнап. Эти 
процессы протекают объективно, они не зависят от человеческого 
сознания, и это является серьезным возражением против 
утверждения И. Канта о том, что пространство и время являются 
формами человеческой чувственности, за которыми скрывается 
непознаваемая «вещь в себе». Тем самым преодолевается 
непроходимая пропасть между человеческим мышлением и 
«вещью в себе» и устанавливается мостик к познанию одной из 
сторон мира, а не его сущности. Вследствие этого человеческий 
внутренний мир и общественная культура не могут объявляться ни 
бессмыслицей, ни отражением абсолютной сущности. В центр 
бытия ставится не бог или материя, хотя право делать это не 
подвергается сомнению, а человек с его свободой и 
неотъемлемыми правами.  

При таком подходе мышление выступает как эффективный 
инструмент приспособления человека к окружающему миру, а не 
проникновения в сущность этого мира. Мы можем не знать, как 
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устроен мир в целом, поскольку он устроен не по законам логики, 
но мы можем создать искусственную среду, в которой многое 
будет функционировать и объясняться с помощью мышления, 
поскольку многие нерациональные моменты и случайности 
устранены. Устранены не в абсолютном, а относительном смысле, 
поскольку нельзя полностью исключить природные катаклизмы, 
социальные революции с коренной перестройкой социальных 
институтов, внутренние душевные потрясения с переоценкой 
духовных ценностей. Более того, нерациональные моменты 
сохраняются и в искусственной среде, прежде всего как 
иррациональные стороны человеческой деятельности и поведения, 
особенно в различных видах конкурентной борьбы с другими 
индивидами. Искусственная среда формируется в процессе 
деятельности методом проб и ошибок и отбора удачных решений.  
Ее нельзя полностью рационализировать, так как она базируется на 
иррациональной природе мира и человеческой души. 

По мере формирования искусственной среды труд все более 
отдаляется от непосредственного контакта с первозданной 
природой, все более рационализируется, тем не менее, 
испытывает на себе ее влияние, проявляющееся в разного рода 
случайностях, возможностях, отклонениях. Причинно-следственная 
связь, складывающаяся и обнаруживаемая в методах 
производства, машинах и механизмах, деятельности социальных 
институтов, позволяет нам указать на чьи-то действия как причину 
создания блага или нанесения ущерба, а, значит, объявления 
награды или вынесения наказания. Применение причинно-
следственных связей к объяснению природных процессов 
ограничивается периодически повторяющимися процессами, 
попытки же применить их к объяснению сущности мира ведут к 
механическому детерминизму, нуждающемуся в конечной причине 
в виде материи как причины самой себя, либо к идеалистическому 
объяснению в виде Абсолютной Идеи как конечной причины всего 
сущего. 
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Каждый индивид с момента своего рождения заново усваивает 
всю культуру, накопленную до него человечеством. Наличие 
сложной нервной системы с развитым головным мозгом создает 
основу для ощущений голода и сытости, холода и тепла, боли и 
приятного, для развития безусловных и условных инстинктов и 
рефлексов. Процесс обучения ребенка мышлению и речи 
предполагает его определенную активность и основывается на 
элементарных чувствах и умениях, которые прививаются ему с 
раннего детства. Например, чувства удовольствия и 
неудовольствия, страха и радости, проявляющиеся через смех и 
плач, спокойное или беспокойное поведение. Умение ходить, 
двигать рукой, кистью, пальцами, различать вещи в пространстве, 
запоминать их, поскольку они могут приносить удовольствие или 
неудовольствие, боль или радость. Элементарные чувства и 
умения способствуют формированию активного, избирательного 
поведения, а, следовательно, самосознания, осознания своего «Я», 
отличия себя от других.  

Из всего многообразия чувств, аффектов, желаний нам 
необходимо отобрать те, которые непосредственно связаны с 
процессом труда, и без них невозможно провести типологию 
социальной организации труда. Прежде всего, это чувства, 
возникающие по поводу последствий человеческого действия как 
по отношению к вещам, так и по отношению к другим людям. 
Первоначально ребенок в своих действиях подражает взрослым. 
Он пробует выполнить определенные действия, которые 
совершают взрослые, в результате которых либо добивается 
успеха, либо терпит неудачу вследствие допущенных ошибок. Ему 
надо научиться правильно выполнять те или иные действия, для 
чего он должен приложить старание, прилежание, подчиниться 
требованиям учителя. Какие чувства он испытывает при удачном 
или неудачном результате своих действий?   

Общественное развитие труда можно рассматривать в онто- и 
фило- генезе, т.е. как развитие индивидуального выполнения 
трудовой деятельности, так и развитие труда в плане его 
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общественного разделения, технического и социального, и 
кооперации. Методология критического реализма требует учета 
обеих сторон развития труда, рассматривая их как две одинаково 
важные стороны единого процесса развития культуры и 
искусственной среды обитания человека. Развитие взаимодействия 
между человеком и природой, между человеком и человеком 
определяется не только развитием знания, но и волей и чувствами 
человека. В процессе обучения индивид заново открывает для себя 
то, что человечество давно открыло. Конечно это проще, чем 
открыть впервые в истории, как это удалось сделать гениальным 
представителям человечества, изобретателям, 
первооткрывателям, первопроходцам. Но в известной степени 
можно сказать об общих моментах в чувствах, переживаниях 
первооткрывателя и человека, повторяющего его путь. Но открытия 
внедряются в производство, методы деятельности становятся 
рутиной, и, естественно, что чувства уже иные и мотивация тоже 
другая.  

Если несколько попыток добиться определенного результата 
завершаются неудачно, то появляется чувство неуверенности и 
страха. Это относится и к процессу обучения и к открытию нового 
метода впервые. В случае обучения индивид без определенных 
задатков и склонностей или со слабым характером впадает в 
отчаяние, отказывается от дальнейших попыток, смиряется с 
невозможностью овладения определенными методами 
деятельности, а, значит, определенной профессией, 
специальностью, которая обеспечивала бы ему определенное 
место в социальной структуре, определенный статус.  

Первооткрывателями являются обычно люди с большими 
задатками и способностями и сильным характером, поэтому они 
предпринимают все новые и новые попытки, пока не добьются 
поставленной цели, либо окончательно разуверятся в возможности 
ее реализации. В процессе деятельности методом проб и ошибок 
появляется положительный или отрицательный результат. 
Положительный результат – новое знание, новые методы, новые 
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устройства. Отрицательный результат тоже важен, так как 
показывает путь, который ошибочен в данных условиях.  

Когда новые открытия находят широкое применение в 
производстве, становятся рутинными операциями, выполняющий 
эти операции по тем или иным причинам (лень, невнимательность, 
утеря профессионализма и т.п.) может не получить нужного 
результата и, соответственно, испытывать чувство вины перед 
теми, кто ожидал от него успешного выполнения. Вполне 
естественно, что работники стремятся к исключению всяких 
нежелательных рисков, мешающих достижению результата, всяких 
нежелательных случайностей, непреднамеренных побочных 
следствий их деятельности. В сельскохозяйственном производстве 
не удается избежать нежелательных случайностей, потому что от 
человека не зависит погода, количество и периодичность дождей, 
температура воздуха.   

В промышленном производстве складывается иная картина. 
Человек может регулировать рабочую среду, свойства материалов, 
их твердость, прочность, гибкость, тем самым, отсекая многие 
случайности в «поведении» материалов во время их обработки и 
дальнейшего функционирования в качестве определенных вещей. 
В еще большей степени это относится к инструментам, 
механизмам, машинам, которые обладают необходимым запасом 
прочности и необходимыми характеристиками (масса, твердость, 
скорость, мощность, точность и т.д.), которые не подвержены 
многим случайностям. Но инструменты и машины изнашиваются, 
ломаются, теряют необходимые свойства и характеристики, 
требуют ремонта, и опытный работник должен это учитывать.  

Надежда, уверенность, вера в совокупности с результатом 
(благом, добром) порождают чувство прекрасного, которое уже тре-
бует от результата и процесса деятельности быть эстетичным. 
Добро порождает добрые чувства, оно прекрасно. В этом случае 
ремесленник должен чувствовать себя художником, а его деятель-
ность имеет чувственно-эстетический характер. Рациональный 
момент измерения в его деятельности не носит точного характера, 
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а посему пропорции, внешний вид сочетаются с функциональными 
свойствами вещи благодаря эстетическому вкусу ремесленника, его 
мастерству и высокой трудовой морали (престиж мастера, марка). 
Каждая произведенная вещь индивидуальна, неповторима, произ-
ведение искусства, хотя внешне они похожи. Никто не будет изме-
рять десятые доли миллиметра, величину стежков, незначительные 
различия в прочности и т.д.  

Рост населения требует увеличения объемов производства и 
роста его эффективности. С появлением машинно-фабричной сис-
темы в корне меняется характер трудовой деятельности – она ста-
новится рационально-нормативной. Причина этого – разделение 
труда профессиональное, пооперационное. Появляется взаимоза-
меняемость не только деталей, но и самих работников. На первое 
место выходит не эстетика вещи, а ее функциональные свойства, 
требующие точного соблюдения их нормативных характеристик. 
Поэтому вещи, дома, автомобили выглядят проще, но более эф-
фективны. Появляется новая эстетика – высокотехнологичная, ин-
дустриальная. Детали могут производиться с большой точностью 
(до микронов). Свойства деталей, например, прочность, твердость, 
упругость, гибкость можно измерять с большой точностью с помо-
щью приборов. Целостная деятельность распадается на частичные 
деятельности. Место ремесленника-художника занимают рабочий, 
инженер, дизайнер, менеджер.  

Воздействия на материал могут быть разного рода (механиче-
ские, тепловые, физические, химические). Средства воздействия 
тоже различны – инструменты, механизмы, аппараты, машины, 
станки, установки. Изменения средств воздействия требуют изме-
нения организации труда, изменения соотношения между чувствен-
ным и рациональным в труде, изменения управления и отношений 
власти и собственности. 

Первоначально усилия, условия (температура, вес, объем) ба-
зируются на опыте, привычке (на глаз). Постепенно измерение па-
раметров уточняется, появляются точные единицы измерения и 
приборы для измерения. Производство превращается в создание 
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параметров вещи. Сама вещь становится набором строгих пара-
метров – и это характеризует ее качество.  

Соблюдение параметра – это производство вещи, определен-
ный параметр которой может колебаться в определенных рамках – 
от и до. Выход за эти рамки ведет к ухудшению качества вещи, а 
чрезмерный – вообще, к непригодности вещи, браку в производст-
ве. Воздействуя на вещь, я получаю (создаю) параметр. Мне важна 
количественная характеристика параметра. 

Чтобы оградить себя от природных и социальных случайностей, 
мешающих производству и потреблению, человек стремится уточ-
нить параметры вещей, для чего вводит понятие нормы. Норма – 
это существование параметра в определенных пределах, выход за 
которые грозит изменением свойств вещи.  

Управляя машиной, человек управляет процессами. Управле-
ние процессами – это управление параметрами. Рабочий, напри-
мер шофер, может не знать детально процессов, происходящих в 
двигателе, и их параметров, но недостаток этих знаний вполне ком-
пенсируется умениями и навыками вождения, приобретенными в 
процессе обучения и практики.   

Нравственная оценка трудового поведения уже не является не-
посредственной, а требует определенных степеней нормы поведе-
ния. Между «хорошо» и «плохо» появляется масса степеней, по ко-
торым трудно добиться согласия среди большого количества лю-
дей. Появляется необходимость объективной шкалы оценки, на-
пример, деловой оценки, правовой оценки, статусной оценки и т.д.  

Оценка поведения не с нравственных позиций, а сравнением с 
нормами и определением степени отклонения, сопровождается оп-
ределением степени поощрения или наказания. Если нет единоду-
шия в оценке, тогда наиболее очевидным и простым решением яв-
ляется голосование, в котором побеждает большинство. Но боль-
шинство не всегда бывает право. К тому же не целесообразно про-
водить голосование по каждому текущему вопросу, особенно, если 
он затрагивает интересы одного человека или небольшого количе-
ства людей. Тут на помощь приходит денежная оценка отдельным 
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человеком степени своих или чужих усилий, или степени его удов-
летворенности от потребления какого-либо блага. Появляется ре-
альная возможность разрыва между конкретной нравственной 
оценкой и универсальной денежной оценкой поведения человека.   

Т.о., первоначально технологическая сторона деятельности и 
мотивационная, нравственная, эстетическая были слиты до такой 
степени, что определяли «значение», «смысл» деятельности и её 
результата. Затем происходит их разделение. Это становится воз-
можным, когда непосредственная нравственная оценка деятельно-
сти и результата уступает место опосредованной, через эквивалент 
ценности, но ценности уже не нравственной, а товарной, вещной. 
Место морали и эстетики в оценке занимает чувство удовлетворе-
ния от потребления вещи или услуги. Чем большее количество эк-
вивалента стоимости, т.е. денег, индивид получает за свою дея-
тельность, тем сильнее мотивация и выше дисциплина труда. 

Возрастающая отдаленность нравственности в оценке поведения 
позволяет вклиниться сюда денежной ориентации поведения. Отсю-
да вырастает огромное значение необходимости связи между нрав-
ственностью, правом и денежными мотивами в поведении человека. 
Следовательно, необходимо искать новые механизмы регулирования 
поведения, которые, через защиту социальной справедливости, вос-
станавливали бы утраченные нравственные ценности. 

 Изменение характера деятельности требует изменения отно-
шений власти и собственности. Происходит историческая замена 
монархической власти демократической. Правовые нормы требуют 
разработки степеней точности их соблюдения и нарушения. Управ-
ление капиталом базируется на капиталистическом расчете, тре-
бующем калькуляции затрат на основе определенных норм и  
нормативов.  

Управление производством становится управлением соблюде-
нием норм различных параметров. Для предотвращения нежела-
тельных отклонений от норм необходима власть, т.е., принуждение 
человека соблюдать нормы. В традиционном обществе субъекты, 
предметы, объекты даны в чувственном представлении благодаря 
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религиозному мировоззрению (мышление вплетено в чувственное). 
Применение рациональных норм к поведению человека требует 
изменения отношений власти и собственности, развития отноше-
ний, базирующихся на правовых нормах и правилах. 

 
4.3. Критика представлений Г. Гегеля и К. Маркса о труде 
 
Поскольку К. Маркс глубоко исследовал роль труда в истории, 

необходимо более подробно рассмотреть его представления о тру-
де. Базировались эти представления на гегелевском понимании 
труда, поэтому требуется учесть и его.  

И. Кант проводит непроходимую границу между чувственным и 
умопостигаемым миром, для чего вводит понятия априорного кате-
гориального синтеза чувственных данных и «вещи в себе». Г. Ге-
гель полагал, что эта граница преодолевается благодаря активно-
сти человеческого сознания, воплощенной в Духе, который посред-
ством самопознания познает содержание Абсолютной Идеи, отчуж-
денной в природе. Реальный механизм этого самопознания Духа в 
единичном сознании, единичном «Я», раскрывается Гегелем с по-
мощью понятия самосознания. «Дух есть – абсолютная субстанция, 
которая в совершенной свободе и самостоятельности своей проти-
воположности, т.е. различных для себя сущих самосознаний, есть 
единство их: «Я», которое есть «Мы», и «Мы», которое есть «Я». 
Лишь в самосознании как понятии духа – поворотный пункт созна-
ния, где оно из красочной видимости чувственного посюстороннего 
и из пустой тьмы сверхчувственного потустороннего вступает в ду-
ховный дневной свет настоящего» [9, c. 99].  

Гегель подчеркивает, что самосознание возникает предметным 
образом, т.е., в результате деятельности Духа по отношению к при-
роде, что проявляется в деятельности отдельного сознания. Связь 
между единичным сознанием и предметной деятельностью Гегель 
характеризует следующим образом: «Самосознание достоверно 
знает себя само только благодаря снятию того другого, которое 
проявляется для него как самостоятельная жизнь, оно есть вожде-
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ление. Удостоверившись в ничтожности этого другого, оно уста-
навливает для себя эту ничтожность как его истину, уничтожает са-
мостоятельный предмет и сообщает себе этим достоверность себя 
самого в качестве истинной достоверности как таковой, которая для 
него самого возникла предметным образом» [9, c. 97].  

Если убрать идеалистическое объяснение предметной дея-
тельности из приведенного высказывания, то получим реальный 
процесс труда, изменяющий вещество природы и приспосабли-
вающий его к человеческим потребностям. Поэтому, когда Гегель 
спускается с заоблачных высот абстракции на реальную землю, он 
делает очень важные для понимания труда замечания: «Труд есть 
заторможенное вожделение, задержанное исчезновение, другими 
словами, он образует...» [9, c. 105]. Труд образует, с одной стороны, 
предметы потребления, с другой стороны – субъекта, т. е., изменя-
ет человеческое сознание. Маркс восклицает по этому поводу: «Ве-
личие гегелевской «Феноменологии» и ее конечного результата – 
диалектики отрицательности как движущего и порождающего прин-
ципа – заключается, следовательно, в том, что Гегель рассматри-
вает самопорождение человека как процесс, рассматривает опред-
мечивание как распредмечивание, как отчуждение и снятие этого 
отчуждения, в том, что он стало быть, ухватывает сущность труда 
и понимает предметного человека, истинного, потому что действи-
тельного, человека как результат его собственного труда» [39,  
c. 158 – 159].  

Для К. Маркса гегелевская деятельность самопознания духа – 
это практическая деятельность человека, который в труде делает 
предметом свою родовую сущность, которая не находится в Духе, а 
образуется и развивается именно благодаря труду. Идеалистиче-
ское объяснение труда заменяется материалистическим, которое 
не ограничивается устранением сверхъестественных сущностей, 
вроде Абсолютной Идеи и Духа, а заменяет их другими метафизи-
ческими сущностями, объясняющими развитие человеческого об-
щества на материалистический манер. Вместо существующей не-
известно где Абсолютной Идеи, отчуждающейся в природе, мате-
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риализм объявляет о существовании Материи, являющейся суб-
станцией природы, т. е. причиной самой себя, не нуждающейся ни в 
какой идеальной силе. В процессе развития материи развертывает-
ся все многообразие ее форм движения вплоть до социальной и 
появления высшей формы организации материи – человеческого 
мозга, обладающего функцией сознания. И в том и в другом случае 
мы имеем дело с метафизическим объяснением природы и сущно-
сти человеческого сознания, а не научным объяснением фактов. 
Идеалистическое и материалистическое объяснение сущности тру-
да близки друг к другу, и не случайно К. Маркс подчеркивал, что ге-
гелевская философия гениально уловила диалектику развития и 
для устранения ее идеалистического характера необходимо «пере-
вернуть ее с головы на ноги». 

Монистическая рационалистическая установка марксизма на-
ходит непосредственное отражение в понимании процесса труда. 

Производительные силы общества включают в себя: 
− целесообразная деятельность – труд; 
− предмет труда; 
− средства труда. 
Производственные отношения между людьми по поводу 

производства, обмена, распределения и потребления благ находят 
концентрированное выражение в отношениях собственности. 

Независимое от воли человека развитие производительных 
сил и производственных отношений. Сам труд развивается в на-
правлении «всеобщего труда», т. е., научного управления силами 
природы. Преграда этому – частная собственность, уничтожение 
которой ведёт к действительному равенству, создающему условия 
гармоничного развития личности для всех индивидов. Государство 
и право постепенно отмирают, потому что отпадает необходимость 
в принуждении – человек сам добровольно и сознательно трудится 
и выполняет правила поведения. 
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                           деятельность:   
       Цель          предмет труда,              результат 
                          средства труда 
 
Предмет, средства труда, сама деятельность и её результат 

возможны только потому, что существует материя с её различными 
формами движения, а человек, познав эти скрытые от чувств мате-
риальные связи, превращает эти скрытые материальные возмож-
ности в действительность. Физические умения и навыки уступают 
место рациональному мышлению, управляющему техникой.  
Иррациональное рассматривается как низшее по сравнению с  
рациональным. 

Как мы показали ранее, изменения, происходящие в мире в ре-
зультате человеческой трудовой деятельности, обусловлены не 
только трудом, но и природными процессами, поэтому неправомер-
но определять работу (work) как конкретный труд, как это делает К. 
Маркс, в противоположность труду абстрактному (labor). Различие 
между трудом конкретным и трудом абстрактным является чисто 
логическим, поскольку понятие последнего образуется путем абст-
рагирования от особенностей конкретного труда. Но это утвержде-
ние ошибочно, поскольку реальное различие между трудом и рабо-
той является не логическим, а фактическим, не сводимым полно-
стью к логике, поскольку в результате труда имеется всегда ирра-
циональное по своему характеру влияние природы.  

Отождествление Марксом конкретного труда с работой являет-
ся следствием его материалистической установки, что наши знания 
являются отражением материи, которая в принципе познаваема, т. 
е., существует абсолютная истина. В идеологическом плане такое 
понимание различия между конкретным и абстрактным трудом бы-
ло необходимо Марксу для обоснования трудовой теории стоимо-
сти, а, следовательно, и природы прибавочной стоимости. В его 
теории труд вообще (абстрактный труд) создает стоимость, кон-
кретный труд не создает стоимости, но переносит ранее созданную 
стоимость на результаты производства. Философской основой для 
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такого понимания труда является созданное К. Марксом диалекти-
ко-материалистическое учение о практике, как об определенном 
соотношении между человеческой деятельностью и ее предметом. 

Процесс труда, рассматриваемый с точки зрения развития дея-
тельности методом проб и ошибок, имеет иную структуру, нежели 
полагается в марксизме. 

В основе труда, как логически упорядоченной деятельности, 
лежит деятельность методом проб и ошибок. Отбрасывание не-
удачных альтернатив и принятие удачной происходит под влияни-
ем не только индивидуальной потребности, но и общественных по-
требностей, т.е., социальных ценностей. 

Предмет, средства труда и его результат не даются природой, 
а создаются человеком, при участии природы, в процессе деятель-
ности методом проб и ошибок. Из успешных альтернатив склады-
вается логически непротиворечивая причинно-следственная связь, 
осуществляемая только в искусственной технической среде, 
требующей для своего функционирования и рациональных знаний 
и иррациональных умений и навыков индивида. 

Создается иллюзия, что причинно-следственная связь, сло-
жившаяся из успешных альтернатив, присуща природе без челове-
ческого действия, что логическая структура труда и есть структу-
ра выполняемой работы, т. е., структура элементов и связей  
материи. 

Причина этой иллюзии – принцип тождества мышления и бы-
тия, т.е., материалистическая установка. Восприятие искусственной 
технической среды производства и обитания рассматривается ана-
логично восприятию природных явлений и объектов – растений, 
животных, ветра, течения воды и т.д., – не учитывая при этом, что 
созданию искусственной среды предшествовала длительная и тя-
желая деятельность методом проб и ошибок многих и многих поко-
лений. 

Графически можно изобразить такую структуру трудового дей-
ствия следующим образом (рис. 4.1): 
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 Зачем? (цель)        Обратная связь (социальная) 
  
 
 
 
 

 
 
       Обратная связь (социальная) 
 
 

 
Рис. 4.1. Структура трудового действия 

 
 
Процесс создания искусственной среды, как технической, так и 

социальной, необходимо объяснить не материалистически, как от-
ражение в сознании человека существующей вне его Материи, и не 
идеалистически, как реализацию существующей неизвестно где 
Абсолютной Идеи и духовной сущности, существующей независимо 
от отдельных индивидов. Отвергая метафизические сущности и 
опираясь на положительное изучение производственной и научной 
практики, необходимо также отмежеваться от субъективно-
идеалистической точки зрения на этот процесс, в частности прагма-
тизма, объясняющего его содержание субъективным представле-
нием об успехе и полезности. Искусственная техническая среда 
базируется на периодических природных процессах, поэтому 
представляет условия для логически осмысленной деятельности 
человека, независимо от её мотивов. Социальная искусственная 
среда базируется на технической среде, поэтому включает 
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объективную сторону, но в то же время включает огромное 
многообразие различных культур. 

Ступени развития общества, подчиненные в своей последова-
тельной смене действию мировой причины, обусловлены у Гегеля 
самопознанием Абсолютного Духа (единство противоположностей 
«Я» и «Мы»). У Маркса ступени общественного развития обуслов-
лены развитием производственных отношений (единство противо-
положностей «Я» и «Мы»). Место Абсолютной Идеи занимает Ма-
терия, а познание природы как отчужденной Абсолютной Идеи, за-
меняется развитием производительных сил. И в том и в другом 
случае большое значение имеет труд, но реалистическое понима-
ние труда требует очищения его от метафизических ухищрений. 

Материализм из всех видов труда выделяет труд в материаль-
ном производстве на том основании, что, прежде чем заниматься 
духовными видами деятельности, воспитанием и обучением, поли-
тикой и т.п., человек должен иметь пищу, одежду, жилище, а, зна-
чит, произвести их. Это необходимо для обоснования материали-
стического понимания истории, поскольку из всех общественных 
отношений выделяются отношения в материальном производстве, 
производственные отношения, которые складываются и развивают-
ся независимо от воли и желаний человека, но в зависимости от 
уровня и характера развития производительных сил. Остальные 
отношения, а, следовательно, институты, ценности и нормы пове-
дения определяются этими базисными отношениями. Достаточно 
открыть естественноисторический закон их развития, чтобы указать 
человечеству путь в светлое будущее, независимо от того, хочет ли 
оно идти по нему или нет. Главное же состояло в обосновании не-
обходимости захвата власти одним классом у другого. 

В реальной практической деятельности логическое и психоло-
гическое переплетены, но помимо них существует необходимый 
объективный момент, представленный периодическими, необходи-
мыми природными процессами, в том числе и в человеческом орга-
низме. Хотя эти периодические, необходимые процессы не абсо-
лютны, как выражение какой-то сущности, а относительны, тем не 
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менее, обладают достаточной устойчивостью, о чём свидетельст-
вует зарождение жизни на Земле, и зарождение и существование 
сознания. 

 
4.4. Критический реализм об анализе труда 

 
Если позитивистское отрицание метафизики сводится к устра-

нению проблемы соотношения мышления и бытия, то критический 
реализм поступает иначе. Устраняя деятельность духа и заменяя 
ее практической деятельностью человека, мы трактуем практику не 
материалистически, а реалистически. Это означает, что в процессе 
практики человек познает окружающий мир не как скрытую в нем и 
развертывающуюся пружину или схему, а как решение проблем, 
продиктованных человеческими потребностями, т.е. объективное 
знание выступает не в «чистом» виде, а всегда обременено субъек-
тивными устремлениями человека. Признавая вслед за К. Марксом 
объективную истину, тем самым отмежевываясь от субъективно-
прагматической трактовки знания, мы отрицаем, вслед за К. Поппе-
ром, существование абсолютной истины, необходимой материали-
стам и идеалистам для обоснования своей политики, порою проти-
воположной. Признавая существование единообразий в природе, 
мы рассматриваем научные знания как субъективную форму этих 
единообразий, содержащую истину и ложь одновременно. Действие 
законов, в зависимости от обстоятельств, может приводить к раз-
личным результатам применительно к существованию вещей или 
протеканию процессов, поэтому можно объяснить прошлое на ос-
нове имеющегося знания, но нельзя экстраполировать его на буду-
щее, ибо оно творится в настоящем бесчисленными факторами, в 
том числе и сознательной деятельностью.  

Используя методологию критического реализма, мы объясняем 
процесс создания и развития искусственной технической и соци-
альной среды обитания взаимодействием:  
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1) между природой, как бесконечной возможностью, и челове-
ком, стремящимся посредством своей деятельности методом 
проб и ошибок решить встающие перед ним задачи;  

2) между людьми, которые в своей деятельности стремятся учи-
тывать поведение друг друга. 

Задачи, решаемые человеком, могут быть двоякого рода:  
1) с целью удовлетворения потребностей;  
2) с целью защиты общности, как от внешних врагов, так и от 

внутренних нарушителей общественного порядка. 
Эти два рода задач не являются абсолютно различными, они 

связаны между собой в человеческой борьбе за выживание, в под-
держании самой жизни, которая в зависимости от естественных, 
технических и социальных факторов принимает определенные об-
щественные формы, представляющие для индивида определенный 
образ жизни. 

Сказанное выше относится и к обществу, т. е., взаимодействию 
между людьми, а не только к взаимодействию между человеком и 
природой. Открытые материалистами и идеалистами причины раз-
вития общества являются условиями его развития. Конечно, можно 
использовать термины «причины», «законы» общественного разви-
тия, но всегда помнить об их относительности, о том, что они явля-
ются результатом анализа прошлого и недопустимо экстраполиро-
вать их в неизменном виде на будущее. Познание законов функ-
ционирования механических часов с различными типами маятников 
никак не может привести нас к предсказанию появления электрон-
ных часов, которые появляются благодаря открытию и применению 
другого принципа. 

Применение методологии критического реализма к анализу 
труда позволяет выявить новые существенные детали. В отличие 
от марксистской концепции труд рассматривается не только как 
сформировавшийся процесс, но, прежде всего, со стороны его ста-
новления в процессе деятельности по решению возникающих про-
блем методом проб и ошибок. 
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Поскольку человек живет не в одиночку, а в сообществе с дру-
гими людьми, полученный результат оценивается не только субъ-
ектами деятельности, но и другими людьми. В этом случае дейст-
вие-проба должно рассматриваться как социальное действие, ре-
зультат (ошибка или удача) оценивается и субъектом действия и 
другими. Вследствие этого действие-проба имеет сложную струк-
туру социального действия, в которой отражены как взаимодейст-
вия между человеком и природой, так и взаимодействие между че-
ловеком и человеком. То, что рассматривается действующим 
субъектом как удачное решение проблемы, может оцениваться 
другими как нанесение ущерба самому действующему лицу, или 
другим, или сообществу в целом. 

Необходимость соотнесения в деятельности личных потребно-
стей с потребностями других людей и общности в целом порождает 
социальные ценности, в соответствии с которыми оценивается как 
сама деятельность индивида, так и её результат. Вследствие этой 
оценки результат деятельности предстаёт для людей как благо или 
как ущерб. То, что является благом для отдельного человека, мо-
жет одновременно быть ущербом для общности. Спор, конфликт 
решается в пользу общности. Если индивид настаивает на своём 
благе, своей выгоде в ущерб другим, это вызывает их негодование, 
возмущение. В историческом плане это приводит с необходимо-
стью к появлению общественного органа, через который происхо-
дит коллективное воздействие на нарушителя правил, нанёсшего 
ущерб другим или общности в целом.  

Труд обретает социальную организацию. Столкновение инди-
видуальных, групповых и общественных интересов с необходимо-
стью приводит не только к появлению властного органа (в виде со-
вета старейшин, князя, царя и т.п.), но и к появлению семьи и част-
ной собственности. Институт собственности не отделим от институ-
та семьи, поскольку важнейшей чертой собственности является пе-
редача её по наследству. Важно подчеркнуть, что отношения соб-
ственности должны поддерживаться органом власти, поскольку, в 
отличие от марксизма, мы рассматриваем развитие отношений 
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присвоения в зависимости не только от развития процесса труда, 
но и от развития правовых институтов власти. 

Деятельность, приносящая благо всей общности в соответст-
вии с существующими ценностями, поощрялась и награждалась. 
Деятельность, приносящая благо индивиду или группе, не должна 
наносить ущерб обществу. Деятельность, приносящая благо только 
индивиду, не должна приносить ущерб коллективу и обществу. В 
противном случае властным органом применяются санкции, стро-
гость которых зависит от величины ущерба. Величина ущерба оп-
ределяется степенью возмущения общественного сознания. Для 
выполнения этих крайне необходимых для общества функций в нем 
начинает развиваться судебная система, предполагающая разви-
тие определённых органов и юридических процедур. В этом слож-
ном процессе происходит развитие права, сначала для регулирова-
ния отношений среди свободных и привилегированных граждан го-
сударства, а затем между всеми гражданами без исключения. 

Таким образом, процесс труда, рассматриваемый с точки зре-
ния развития деятельности методом проб и ошибок, имеет иную 
структуру, нежели полагается в марксизме. 

Подводя итоги анализу труда с позиций критического реализма 
необходимо отметить следующее.   

Прежде всего, очень важно проводить строгое различие между 
трудом и выполняемой работой и осознавать, что это различие 
обусловлено самим характером взаимодействия между человеком 
и природой, а не логической связью между абстрактным и конкрет-
ным трудом, как полагал К.Маркс. 

Другой важный вывод состоит в том, что процесс труда помимо 
знаний требует от человека усвоения умений и навыков, иначе го-
воря, процесс труда включает в себя как рациональную сторону, 
так и иррациональную, представленную интуицией, автоматиче-
скими психологическими реакциями, чувственной ориентацией дей-
ствия. 

Знания, используемые в труде, являются не отражением дви-
жущейся материи, а совокупностью положительных альтернатив, 
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накопленных человечеством в длительном историческом процессе 
приспособления к природе методом проб и ошибок. Развитие тех-
ники и технологии представляет накопление относительных истин, 
применимых к определенным условиям и неприменимых к изме-
нившимся условиям, т. е., это накопление опыта не может пред-
ставлять собой ступени к познанию абсолютной истины, являющей-
ся незаконным изобретением человеческого ума. Поэтому непра-
вомерно экстраполировать знания, полученные методом проб и 
ошибок применительно к конкретным условиям, на будущие изме-
нившиеся условия. Знания, которые не могут быть опровергнуты 
изменившимися эмпирическими условиями, не являются, как спра-
ведливо утверждал К. Поппер, научными и играют скорее идеоло-
гическую роль. Подчеркивая скудость такого знания, экстраполи-
руемого на прошедшие и будущие времена и условия, К. Поппер 
характеризует ее как «нищету историцизма» [48].  

И, наконец, очень важный вывод из анализа труда состоит в 
том, что с развитием технологических знаний и техники растет че-
ловеческая свобода, как уменьшение зависимости человека от при-
роды, но в то же время растет его зависимость от техники, умень-
шающая свободу выбора методов деятельности, связанную с поис-
ком, риском и творчеством.  
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ГЛАВА 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

 
 
 

5.1. Содержание и характер труда – основание типологии 
его социальной организации. 

 
Для выявления закономерностей исторического развития 

социальной организации труда (СОТ) необходимо выделить оп-
ределенные исторические типы социальной организации труда, 
для чего надо решить довольно трудную проблему основания  
типологии.  

Трудовое действие является социальным действием, поскольку 
трудовые умения формируются в процессе общения индивида с 
другими людьми посредством языка и сознательного подражания 
ученика действиям учителя. Трудовые действия по отношению к 
вещам природы аналогичны действиям по отношению к другим лю-
дям. В процессе труда работник властвует над вещью и в то же 
время подчиняется методам труда. Так же и управление людьми 
есть проявление власти, но и подчинения методам управления. Не-
посредственная власть над человеком, как господство-подчинение, 
характерная для традиционного общества, требует соответствую-
щих методов управления: беспрекословное выполнение приказов; 
правила крестьянского, ремесленного, торгового и военного искус-
ства передаются от поколения к поколению, образуя сословия; те-
лесное наказание за проступки, награда с барского плеча; прибли-
жение фаворита к господину и отдаление попавшего в опалу.  

Демократическая власть требует иных методов управления, как 
в бизнесе, так и в государственных и муниципальных структурах. 
Бюрократическая власть награждает и наказывает не посредством 
физического воздействия и подарков, а с помощью материального 
и морального вознаграждения, служебного продвижения или нака-
зания – от штрафов до лишения свободы. Если управляющие 
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структуры и их методы управления бросаются, если можно так вы-
разиться, в глаза, то их социальная основа, а, именно, личности, 
сформировавшиеся благодаря воспитанию, образованию и обуче-
нию профессии, и подчиняющиеся определенным методам управ-
ления и сопротивляющиеся другим, остается в тени. Но именно она 
является определяющей в формировании и развитии методов 
управления в обществе, хотя последние обладают относительной 
самостоятельностью. 

Аналогично, социальная организация труда, в конечном счете, 
определяет методы управления трудом и экономикой в целом, но, в 
силу социального расслоения и прихода к власти класса, распоря-
жающегося основными ресурсами, общественное внимание прико-
вано именно к ним, а методам социальной организации труда уде-
ляется явно недостаточное внимание. Политическая и деловая 
элита не заинтересованы в том, чтобы социальная организация 
труда выступала на передний план общественного внимания. Но 
основная масса работников заинтересована в этом, хотя может и 
не осознавать этого. Поэтому важнейшим условием привлечения 
пристального внимания к социальной организации труда является 
формирование и развитие социальных институтов, выражающих 
интересы этого большинства, и достойно представляющих их в по-
литической организации общества.    

При типологии социальной организации необходимо учитывать 
следующие ключевые моменты.  

1. Структуру социального действия, соотношение между рацио-
нальным и иррациональным в ориентации и мотивации действия. В 
самом действии надо искать основание типологии.  

2. Последовательная совокупность действий во времени обра-
зует деятельность (труд). Деятельность как нечто устоявшееся, 
приобретшее свою внутреннюю логику, а, потому выражаемая сло-
вами. Действие как нечто, требующее постоянной корректировки 
как технической, так и социальной, далеко не всегда выражаемой 
логически с помощью слов. Корректировка действия как устранение 
ошибок, появляющихся из-за изменения среды и изменения рабо-
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чей способности человека. Поэтому первоначально деятельность 
осуществляется методом проб и ошибок, а затем становится рутин-
ной технологией, выражаемой технической (инструментальной) 
терминологией.  

3. Отношения, т. е., социальные формы протекания действия и 
деятельности, складываются в процессе оформления деятельности 
методом проб и ошибок в рутинную деятельность. Отношения вла-
сти и собственности вытекают из необходимости поддержания са-
мих действий и деятельности. От устройства власти будет зави-
сеть, насколько допускается инновационная деятельность в изме-
нении рутины. Для этого власть использует определенную идеоло-
гию, опирающуюся на философию, религию. Сами отношения (ин-
ституты) существуют только в процессе человеческой деятельно-
сти. Нет деятельности – нет институтов. Вообще, искусственная 
среда существует в процессе функционирования техники, или дея-
тельности людей. В противном случае – это природа.  

4. Сложившиеся нормы, правила, методы управления деятель-
ностью в группе, организации, регионе, отрасли, стране, отражают 
не только рациональные методы деятельности, но и иррациональ-
ную сторону человеческой природы. Телесная, чувственная сторо-
на человеческого сознания должна обязательно учитываться в 
анализе формирования отношений власти и собственности.   

По мере приспособления человека к природе путем создания 
благоприятных условий жизни на смену суровой борьбе за выжива-
ние приходит более или менее безопасное обустройство человече-
ской жизни. Природный мир таит в себе массу опасностей для че-
ловека, таких как болезни, стихийные бедствия, неурожаи, несчаст-
ные случаи. Но, с другой стороны, предоставляет возможности, не 
только для устранения этих опасностей, но и значительного улуч-
шения человеческой жизни: производства калорийного питания, 
комфортного жилья с соблюдением санитарных условий, удобной 
одежды, быстрых средств передвижения, а на этой основе – роста 
образовательного и культурного уровня людей.  
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Познание природных возможностей с помощью разума отлича-
ет человека от других видов животных. Человек выявляет и реали-
зует эти возможности путем изобретения им технических средств и 
технологий, которые никогда бы не появились без разумного вме-
шательства человека в ход природных периодических процессов. 
Техническая среда, как в производстве, так и в социально-
жилищной инфраструктуре и транспортных коммуникациях, являет-
ся, по сути, искусственной средой, отличающейся от первозданной 
природы. Но как, рядом с природой, или на ее основе, или внутри 
нее, может существовать нечто, отличное от нее, ведь, в соответ-
ствии с законом сохранения вещества и энергии, ни добавить к 
природе, ни убавить от нее мы ничего не можем? Да, это так, но 
видоизменить существующее мы можем, в то же время, ничего не 
добавляя к природе и не убавляя от нее. И видоизменить так, что 
появляется нечто новое, никогда бы не появившееся без участия 
человека. Например, самолет, или автомобиль, или подводная 
лодка.  

Птица летит по воздуху, животное передвигается по земле, ры-
ба плавает в воде – это часть природы, это сама природа. Если са-
молет без действия стоит на земле, то, конечно, он – часть приро-
ды, совокупность различных веществ, и под действием природных 
сил он постепенно, через несколько столетий или тысячелетий, 
превратится в груду ржавого железа, прогнившего дерева, разру-
шившихся материалов. Летящий самолет – это нечто большее, чем 
стоящий без движения на земле самолет, это реально существую-
щий самолет. Это природа, упорядоченная и систематизированная 
посредством человеческого сознания и мышления.  

Природа милостиво предоставляет человеку свою часть, где он 
распоряжается и хозяйничает. Это искусственная среда, функцио-
нирующая в соответствии с законами логики, и поэтому отличаю-
щаяся от природы, которая не функционирует по законам логики. 
Законы механики – это мысленные конструкции, с помощью кото-
рых человек приспосабливается к природе, вводя дополнительно к 
ним массу эмпирических коэффициентов и создавая искусственную 
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среду. Летают не теоретические модели и конструкции, а реальные 
самолеты, созданные на основе огромного опыта огромного коли-
чества людей. 

«Разумное вмешательство» человека в природу не является 
следствием теоретического познания природных процессов. На-
оборот, теории формируются на основе практики, проверяются и 
уточняются в процессе практики, опровергаются практикой. Это не 
означает, что теории не полезны, они очень полезны для развития 
практики, для объяснения и понимания фактов, для формулирова-
ния устойчивых взаимосвязей и отношений и их математического 
выражения, но не следует поддаваться метафизическим увещева-
ниям материалистов и идеалистов, что они являются ступеньками в 
познании абсолютной истины. 

Ф. Тейлор, которого трудно заподозрить в неуважении к науч-
ной теории, подчеркивал, что в сфере управления производством 
практика предшествует теории [78, c. 12, 14].  

Искусственная среда никогда не может быть полностью рацио-
нализирована, хотя она отсекает многие случайности, происходя-
щие в природе. Трудовая деятельность в искусственной среде с 
необходимостью будет включать, наряду с рациональными момен-
тами, иррациональные в виде интуиции, психологических реакций, 
мышечного чувства. Данные выводы базируются скорее на произ-
водственном опыте автора в качестве инженера, чем на теоретиче-
ских рассуждениях. Как известно, монистические философские сис-
темы материализма и идеализма, построенные на принципе тожде-
ства мышления и бытия, не могут быть опровергнуты в метафизи-
ческой полемике. Критерием истинности выступает реальная про-
изводственная, политическая, социальная практика. Крушение ми-
ровой коммунистической системы в 80–90-х годах XX века доказы-
вает практическую несостоятельность монистических философий, 
абсолютизирующих рационализм с его главным принципом тожде-
ства мышления и бытия.  

Попытки абсолютизировать рациональное в человеческом по-
ведении терпят крах, в то же время человечеству тяжело расста-
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ваться с абсолютами своей культуры, поскольку на них базируется 
человеческая мораль. Относительность всего и вся разрушительно 
действует на мораль, порождая ценностный нигилизм и цинизм. Но 
историческая практика, испытывая различные модели обществен-
ного устройства, показала путь, на котором можно найти абсолют-
ное в относительном: абсолютная ценность индивидуальной чело-
веческой жизни. В Конституциях многих стран закреплены челове-
ческие свободы и права и запрещено насилие над личностью. Это 
является конституционной базой социального равенства граждан, 
их гражданских прав и свобод. Уходят в прошлое, хотя и не повсе-
местно, дискриминационные принципы, устанавливающие неравен-
ство между людьми, нациями, расами и т. д.   

Если мы кладём в основу познания периодические природные 
процессы, тогда исходными чувствами для построения социальных 
отношений являются не удовольствие и неудовольствие, из кото-
рых, кажется, логически вытекают все другие возможные чувства, 
как полагал Б. Спиноза, выстраивая свою систему этики [50]. Отсю-
да следует упрощенное, и в принципе ложное, понимание челове-
ческого поведения как избежание неудовольствия и стремление к 
удовольствию. На самом деле, исходными чувствами являются те, 
которые возникают в связи с периодическими процессами, от кото-
рых зависит жизнь людей – обеспечение пищей, жилищем, одеж-
дой. Не всё зависит от человека, даже если он прилагает максимум 
усилий, поэтому деятельность, оправдавшиеся или не оправдав-
шиеся ожидания порождают такие чувства как надежда, уверен-
ность и вера, с одной стороны, страх, неуверенность и отчаяние, с 
другой стороны.  

Развитие труда можно рассматривать: 
1. Со стороны развития производства и со стороны развития 

трудовой морали, культуры. 
2. В онтогенезе и филогенезе. 

Ожидания положительного результата в процессе реализации по-
пытки подтверждаются или нет. Следовательно, ожидание сопро-
вождается определенными чувствами: 
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− надеюсь, что повторение произойдет; 
− боязнь (страх), что повторение не произойдет; 
− надежда может (появляется категория возможности) пе-

рерасти в уверенность; 
− страх может перерасти в неуверенность и, даже, отчаяние. 
Надежда на положительные результаты деятельности и страх 

перед неудачей, а не удовольствие и неудовольствие, толкают че-
ловека на определенные действия (попытки), чтобы избежать от-
чаяния и обрести уверенность в своей деятельности. Эти действия 
(попытки) направлены на то, чтобы:  

1. Повторение произошло (урожай, добыча на охоте, улов). 
2. Выяснить, что и как влияет на повторение (факторы, усло-

вия). 
3. Повторение было качественным и эффективным (система, 

элементы, структура, параметры, затраты–результаты). 
Новые способы создания средств удовлетворения потребно-

стей и, следовательно, формирование новых потребностей, должно 
закрепиться в языке, стать опытом многих людей. Поскольку люди 
консервативны в своей жизни, ибо они не могут рисковать ради ка-
ких-то новшеств своим устоявшимся способом обеспечения по-
требностей, возникает противоречие между устоявшимися метода-
ми управления, отношениями власти и собственности, с одной сто-
роны, и новыми видами деятельности.  

Поскольку человек живет не в одиночку, а в сообществе с дру-
гими людьми, полученный результат оценивается не только субъ-
ектами деятельности, но и другими людьми. В этом случае дейст-
вие-проба должно рассматриваться как социальное действие, ре-
зультат которого (ошибка или удача) оценивается и субъектом дей-
ствия и другими. Вследствие этого действие-проба имеет сложную 
структуру социального действия, в которой отражены как взаимо-
действия между человеком и природой, так и взаимодействие меж-
ду человеком и человеком. То, что рассматривается действующим 
субъектом как удачное решение проблемы, может оцениваться дру-
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гими как нанесение ущерба самому действующему лицу, или дру-
гим, или сообществу в целом. 

Необходимость соотнесения в деятельности личных потребно-
стей с потребностями других людей и общности в целом порождает 
социальные ценности, в соответствии с которыми оценивается как 
сама деятельность индивида, так и её результат. Вследствие этой 
оценки результат деятельности предстаёт для людей как благо или 
как ущерб. То, что является благом для отдельного человека, мо-
жет одновременно быть ущербом для общности. Спор, конфликт 
решается в пользу общности. Если индивид настаивает на своём 
благе, своей выгоде в ущерб другим, это вызывает их негодование, 
возмущение. В историческом плане это приводит с необходимо-
стью к появлению общественного органа, через который происхо-
дит коллективное воздействие на нарушителя правил, нанёсшего 
ущерб другим или общности в целом. Таким образом, процесс тру-
да, рассматриваемый с точки зрения развития деятельности мето-
дом проб и ошибок, имеет иную структуру, нежели полагается в 
марксизме. 

В современном обществе для большинства работников трудо-
вая сфера имеет более или менее четко обозначенные пространст-
венные и временные границы. Рабочее место, участок, отдел, цех, 
предприятие, как правило, занимают определенное место в про-
странстве, имеют определенное географическое расположение. 
Периодичность работы, чередование труда и отдыха, длительность 
рабочего дня, рабочей недели четко обозначены в трудовом зако-
нодательстве и нормативно-правовых документах. Такие простран-
ственно-временные границы современного производства способст-
вуют его концентрации, т. е., сосредоточению массового производ-
ства в одном месте, а также централизации управления им, что 
значительно сокращает издержки. 

Эти объективные процессы обусловлены развитием труда, его 
разделением и кооперацией, широким распространением техники в 
производстве. Техника коренным образом меняет отношение меж-
ду человеком и природой, изменяя труд рабочего, специалиста, ру-
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ководителя. Но изменяются и отношения между людьми – отноше-
ния собственности, власти, что изменяет характер трудовой моти-
вации и дисциплины, и методы управления ими.  

Массовое производство требует постоянного точного повторе-
ния технических операций от добычи сырья и изготовления мате-
риалов, через обработку, до сборки (в широком смысле слова) го-
тового изделия. И хотя высокая точность (в пределах разумного), а, 
значит, и качество, гарантируются самим технологическим процес-
сом, требуются постоянный контроль и необходимая корректировка 
технических параметров во избежание чрезмерного отклонения от 
нормы под влиянием как закономерных, так и случайных факторов. 
Норма в данном случае мыслится не как абсолютное значение по-
казателя, а как допустимые отклонения от него.    

 
5.2. Чувственно-эстетический и рационально-нормативный  

характер труда. Исторический процесс рационализации труда 
 
Следует ясно различать два возможных способа создания ве-

щи. Первый состоит в воплощении чувственного образа в материа-
ле, веществе природы. Например, гончар воплощает образ в глине, 
получая в результате различные чашки, горшки, вазы, бокалы и т.п. 
Или, мех превращается скорняком в шапку или шубу. Из ствола де-
рева долбится лодка и изготавливается различная утварь. Из кожи 
с помощью жил и шила из кости шьется одежда и обувь, и т. п.  

Следующий шаг в развитии производства – это использование 
в производстве природного материала не в чистом виде, а перера-
ботанном. Например, из глины изготавливаются кирпичи. Из шерсти 
прядется шерстяная нить, из хлопка и льна – производятся хлопча-
тобумажные и льняные нити. Из руды выплавляется металл, и т. п. 
Этот переход подготавливает почву для принципиально иного спо-
соба создания вещей – воплощения не чувственного, а мысленного 
образа, с использованием материалов, полученных путем перера-
ботки природных материалов, и все более сложных инструментов, 
приспособлений, механизмов и, наконец, машин. Изготавливаемая 
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вещь представляет в этом случае систему с различными элемен-
тами и определенной структурой. Как вещь в целом, так и ее от-
дельные элементы должны обладать определенными параметра-
ми, отклонение от которых приводит к ухудшению качества вещи 
или, вообще, непригодности вещи.   

Следовательно, второй способ является рационально-
нормативным освоением реальности в отличие от чувственно-
эстетического ее освоения. На передний план выходят отдельные 
параметры и их совокупности, а также функции, которые они вы-
полняют, а чувственно-эстетический образ становится именно 
функцией параметров, эстетической функцией. Параметры необхо-
димо научиться измерять, чтобы определить границы нормы пара-
метра, выход за которые грозит нормальному функционированию 
вещи. Именно границы, определенный интервал значений пара-
метра, а не абсолютное его значение. 

В человеческих отношениях тоже правомерно различать чувст-
венно-эстетические нормы и рациональные нормы, как это делает 
М. Вебер, различая типы социального действия и соответствующие 
им общинные и ассоциативные отношения. Реализация чувствен-
ного образца в одном случае, и реализация рациональной нормы в 
другом, вызывает одобрение со стороны общности и заслуживает 
награды. Отклонение от образцов и норм вызывает неодобрение и, 
в случае значительного отклонения, требует наказания соответст-
вующей степени. 

В человеческих чувствах, желаниях, целях, с одной стороны, и 
в социальных институтах, отношениях власти, с другой стороны, 
надо найти нечто глубинное, определяющее, некое основание, что-
бы на нем построить теоретическую систему исторической типоло-
гии социальной организации труда. Таким основанием являются 
периодически повторяющаяся деятельность, включающая в себя 
две взаимосвязанные стороны:  

1.  Деятельность методом проб и ошибок по отношению к при-
роде.  
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2.  Деятельность методом проб и ошибок по отношению к чело-
веку.  

Периодически повторяющиеся пробы, исправление ошибок по-
степенно приближают человека к лучшему варианту, к норме, от-
клонение от которой ведет к ухудшению результата. В одних случа-
ях ошибка оценивается с помощью чувственно-эстетических образ-
цов, в других – с помощью определения (измерения) отклонения 
параметров от нормы. Решающим моментом в этом процессе явля-
ется появление новых слов (терминов) и совершенствование их 
употребления в речи, отражающее движение к лучшему варианту, 
гармонизирующему отношения с природой и отношения между 
людьми.  

Так, например, Э. Дюркгейм появление социальной организа-
ции, т. е., общественного органа, целенаправленно и концентриро-
ванно воздействующего на нарушителей установленного порядка, 
связывает с возмущением индивидов, вызванным этим нарушени-
ем, и их стремлением наказать виновника. Конечно не разовым, а 
периодически повторяющимся. Периодически повторяющееся чув-
ство осмысливается и вырабатывается постепенно норма поведе-
ния, учитывающая реакцию других людей.  

Если кто-то нарушает эту устойчивость, повторяемость, то у 
людей возникает чувство возмущения и мести, а, значит, их по-
требность в общественном органе, которому люди вверяют свою 
безопасность. У индивида возникает чувство вины, если он сам на-
рушил эту устойчивость, не достигнув нужного результата в своей 
деятельности. Для снятия или удовлетворения этих чувств необхо-
димо наказание виновного, строгость которого соответствует сте-
пени виновности, которую определяет суд, а не чувство личной 
мести. Чувство возмущения и мести может возникать из оскорблен-
ного самосознания, ставящего себя на место пострадавшего от не-
справедливости и насилия. Чувство вины возникает из понимания 
необходимости подчинения власти и выполнения ее предписаний, и 
нарушения индивидом этих требований. Чувство вины возникает 
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также из понимания необходимости правильного выполнения мето-
дов работы, и нарушения человеком этих требований.  

Чувства возмущения, вины, страха, надежды, отчаяния и уве-
ренности тесно связаны с характером человеческой деятельности и 
должны учитываться при рассмотрении рациональных моментов 
процесса труда. В процессе обучения какой-либо деятельности че-
ловек вынужден подчинять свою волю, чтобы усвоить определен-
ные методы работы (воля – это свободный выбор определенности 
и напряжение физических и духовных сил для реализации (осуще-
ствления, существования) этой определенности, т.е., удержания 
границы между нею и др. определённостями – Е.З.). Граница эта 
прежде всего мысленная, но в то же время и реальная, чувственно 
осязаемая (мы можем мыслить границу между полем и лесом, но и 
чувственно воспринимать ее).  

С другой стороны, наряду с добровольным подчинением мето-
дам работы, человек господствует над веществом природы, преоб-
разуя его. Г. Гегель связывает это вожделение с самой сутью само-
сознания, а процесс труда рассматривает как заторможенное вож-
деление. Складывается единство подчинения и господства, 
единство сохранения границы и устранения ее (а это и есть диалек-
тика: истина вещи, по выражению Гегеля, познается через ее ни-
чтожность, т. е., через ее изменение человеком).  

С изобретением паровой машины, а затем двигателя внутрен-
него сгорания и электрического двигателя появляется возможность 
замены физической силы человека и животных силой машин, изме-
няя величину этой силы, место ее приложения, направление и точ-
ность ее действия и т.д. Возрастает точность обработки, повыша-
ется качество изделий. Управление машиной наделяет человека 
еще большей властью над вещами, но вместе с этим он должен 
подчинить свою волю изучению методов работы на машине, эле-
ментов наук, необходимых для эффективного управления маши-
ной. Он должен больше знать и уметь, но в то же время теряет ис-
кусность ремесленника. С развитием разделения труда, появлени-
ем фабрик и заводов возникает необходимость управления трудом, 
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отличающегося от прежних методов господства и подчинения. Раз-
витие человеческой производственной деятельности обусловлива-
ет исторический процесс освобождения людей и вещей. 

По мере формирования искусственной среды трудовой процесс 
все более отдаляется от непосредственной природы, все более ра-
ционализируется, тем не менее, испытывает на себе ее влияние, 
проявляющееся в разного рода случайностях, возможностях, от-
клонениях. Причинно-следственная связь, складывающаяся и об-
наруживаемая в методах производства, машинах и механизмах, 
деятельности социальных институтов, позволяет нам указать на 
чьи-то действия как причину создания блага или нанесения ущерба, 
а, значит, объявления награды или вынесения наказания. Приме-
нение причинно-следственных связей к объяснению природных 
процессов ограничивается периодически повторяющимися процес-
сами, попытки же применить их к объяснению сущности мира ведут 
к механическому детерминизму, нуждающемуся в конечной причи-
не, либо в виде материи как причины самой себя, либо в виде Аб-
солютной Идеи как конечной причины всего сущего.    

 
5.3. Исторические типы социальной организации труда:  

общинный и ассоциативный. 
 
Способ обеспечения потребностей больших масс людей вклю-

чает, конечно, субъективную составляющую в виде творческой, 
изобретательской деятельности людей и её мотивации. Тем не ме-
нее, существует и объективная составляющая, обусловленная свя-
зью с природными периодическими процессами. В практической 
деятельности возникает сложное единство субъективной и объек-
тивной стороны.  

Эту двойственную природу практики мы обнаруживаем как во 
взаимодействии между человеком и природой, так и во взаимодей-
ствии между человеком и человеком. В социальной организации 
труда оба типа взаимодействия тесно переплетаются, и их единст-
во находит концентрированное выражение в разделении и коопе-
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рации труда: в техническом и социальном разделении труда, в тех-
нической и социальной кооперации труда, в мотивации труда. 

Для нахождения объективного основания исторической типоло-
гии СОТ необходимо найти различные типы технических и соци-
альных периодических процессов, лежащих в основе разделения и 
кооперации труда, и обусловливающих различную мотивацию.  

Жизнь отдельного индивида представляет собой определенные 
стадии жизненного цикла: рождение, детство, юность, молодость, 
зрелость, старение, смерть. Физическая и психическая зрелость 
человека во многом определяется его биологическим развитием, но 
и испытывает влияние социальной среды. В частности, возникно-
вение моногамной семьи положительно повлияло на процесс физи-
ческого и психического развития подрастающего поколения.  

Воспитание и обучение в детстве и юности требует появления 
семьи, которая заботится о детях. Семья – форма удовлетворения 
полового инстинкта, источник разнообразных чувств: любви, забо-
ты, благодарности. Семья – носительница традиций, статуса, пред-
ставительница социальной группы, обеспечивает социальную ста-
бильность, уверенность. Но образ жизни семьи и ее членов опре-
деляется скорее способом обеспечения их потребностей, и соци-
альными институтами, нежели биологическими закономерностями 
формирования индивидов.   

Например, трудовая жизнь крестьянина и его семьи приспособ-
лена к периодическим природным процессам созревания урожая, 
размножения крупного и мелкого скота, птицы. Содержание труда 
зависит от периодов года. На селе развита взаимопомощь между 
семьями. Община страхует крестьянина от непредвиденных бедст-
вий, несчастий. Но с развитием сельскохозяйственного рынка про-
исходит расслоение на бедных и богатых крестьян, вследствие чего 
ослабевают общинные узы.   

Жизнь ремесленника и торговца, в отличие от крестьянской, 
меньше зависит от периодических природных процессов. Запасы 
сырья и товаров позволяют вести производство и торговлю более 
или менее равномерно в течение года. Трудовые операции осуще-
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ствляются периодически, но эти периоды гораздо меньше зависят 
от природных периодических процессов. Появление денег вносит 
серьезные изменения в их трудовой ритм, чередование труда и от-
дыха. Формирование клиентуры, равномерное обеспечение сырьем 
позволяют получать периодические доходы, осуществлять равно-
мерные расходы, делать накопления. Складывается иной образ 
жизни, нежели у крестьянина. Требуется обучение и воспитание, 
подходящее данной социальной группе. 

Жизнь рабочего коренным образом отличается от жизни кре-
стьянина, ремесленника и лавочника, поскольку не отделима, если 
так можно выразиться, от жизни капитала.    

Период оборота капитала приходит на смену периоду природ-
ного процесса. Образуется искусственная социальная среда в от-
личие от природной среды, но первая приобретает независимый 
характер от действий отдельного индивида. Более того, она скла-
дывается в результате действий огромного множества индивидов, 
аналогично тому, как природная среда складывается под действи-
ем огромного количества естественных сил и процессов.  

В рыночной экономике расходы одних становятся доходами дру-
гих, обеспечивая одновременно участие вторых в технологическом 
процессе. Снижение или повышение цены уменьшает или увеличи-
вает доход продавца, в то же время увеличивает или уменьшает до-
ход покупателя. С точки зрения социальной динамики это приводит к 
росту или падению возможностей сторон, т. е., деньги выступают в 
данном случае мерой изменяющихся возможностей, оттесняя зна-
чение приписанного статуса. В динамике цены отражены растущие 
или снижающиеся возможности покупателя или продавца, т. е., ди-
намика соотношения между подчинением и господством в деятель-
ности покупателя и продавца. В деятельности работодателя проис-
ходит сдвиг в сторону господства, в деятельности наемного работ-
ника – в сторону подчинения, хотя последний является свободным 
гражданином, лично не зависящим от работодателя.  

Дюркгейм полагал, что равные условия конкурентной борьбы 
сделают цену соответствующей общественной силе сторон, а сила 
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стороны будет обусловлена общественной значимостью деятель-
ности стороны. Наше добавление к дюркгеймовскому положению 
состоит в том, что общественная значимость деятельности должна 
быть защищена силой объединения заинтересованных индивидов.  

Добровольное соглашение индивида со снижением своих воз-
можностей часто вытекает из безвыходной для него ситуации. В 
случае оборота капитала безвыходная ситуация рабочего создает-
ся собственником капитала, поскольку он решает вопрос о распре-
делении полученного дохода между ним и наёмным работником. 
Решение этого вопроса опосредованно влияет на структуру обще-
ственного производства и его объём (через спрос наемных работ-
ников, представляющих большинство населения), поэтому общест-
во не может полностью отдать решение этого очень важного вопро-
са небольшой части общества (собственникам) или чиновникам. 
Этот вопрос должен решаться в конкурентной борьбе, в которой 
участвуют все граждане, а не только предприниматели, и добиться 
этого можно только через властное позиционирование интересов 
различных профессиональных групп. Государство должно создать 
равные условия этой борьбы, прежде всего, установить превыше-
ние минимальной зарплаты над прожиточным минимумом. И соз-
дать институциональные формы разрешения конфликтов между 
работниками и работодателями.    

Особенность функционирования огромной совокупности оборо-
тов различных капиталов, образующей рыночную систему, состоит 
в том, что совокупные издержки, идущие на зарплату, становятся 
доходом наемных работников, который определяет затем спрос на 
предметы потребления. Текущие издержки на сырьё, материалы и 
энергию становятся доходами их производителей и идут частично 
на оплату труда. Расход амортизационных отчислений является 
доходом производителей основного капитала и служит воспроиз-
водству капитала. Наконец, инвестиции в основной капитал служат 
развитию производства. 

Анализ конкуренции между товаропроизводителями должен 
быть дополнен анализом конкуренции между индивидами! Осозна-
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ние индивидами общности своих интересов, ущемляемых другой 
социальной группой, подвигает их к объединению с целью защиты 
этих интересов. В этом процессе институционализации интересов 
социальных групп и разрешения конфликтов между ними происхо-
дит качественное изменение характера обмена, когда цена товара 
все более определяется результатом борьбы между работниками и 
работодателями, а спрос и предложение все более подстраиваются 
под этот результат. Обмен товаров все более будет определяться 
обменом деятельностью, в основе которого лежит обмен индивида 
своих усилий по освоению профессии на мастерство и компетент-
ность, которыми он стал обладать. Только в этом случае расшире-
ние или сокращение возможностей индивида будет обусловлено 
общественной значимостью его мастерства и компетентности.  

Каковы же характерные изменения, происходящие в труде с 
переходом от его чувственно-эстетического характера к рациональ-
но-нормативному? Чтобы сделать вещь, недостаточно мыслить ее, 
необходимо еще физически, чувственно воздействовать на мате-
риал с помощью инструментов и механизмов. Мысленное пред-
ставление вещи, план ее изготовления, чертеж отличаются от ре-
ального физического существования вещи, воспринимаемой с по-
мощью органов чувств. Чертёж, например, представляет условное 
изображение вещи посредством строгого соблюдения масштаба, 
пропорционального соотношения между частями вещи и размеров, 
как всей вещи, так и ее частей.  

Понятно, что невозможно достичь в производстве абсолютной 
точности пропорций и размеров, хотя мыслить, наоборот, удобнее в 
абсолютных размерах, например, цилиндр диаметром десять сан-
тиметров, не больше и не меньше. В реальной практике нас устроят 
не абсолютные размеры, а приблизительные. Например, изделие 
диаметром десять сантиметров плюс-минус одна десятая милли-
метра, или, диаметр должен быть в интервале между минус одна 
десятая миллиметра и минус две десятых миллиметра от десяти 
сантиметров. Относительные размеры производимых вещей и вза-
имное положение вещей относительно друг друга в общей для них 
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системе при условии соблюдения их относительных размеров (на-
пример, гарантированный зазор или гарантированный натяг) изу-
чаются в технической дисциплине «Допуски и посадки».   

На какой бы ступени развития ни находилось общество, новое 
поколение должно усвоить все то, что было создано до него. Оно 
должно научиться работать, соблюдать и выполнять законы, усво-
ить общественную мораль, потому что только на этой основе оно 
сможет прибавить что-то новое в сокровищницу знаний и опыта. 
Это относится и к обществу в целом и к отдельному индивиду. Раз-
витие индивидуального сознания является сложным процессом и 
не следует его упрощать, уподобляя человеческую душу чистой 
доске, на которой записываются правила поведения и мышления. С 
другой стороны, не следует чрезмерно усложнять поиски оснований 
человеческого обучения и поведения, а основываться на фактах 
общеизвестных и признанных. Необходимо установить между ними 
правильную причинно-следственную связь, для чего следует избе-
гать метафизических предпосылок материализма и идеализма, 
прежде всего, их главной метафизической предпосылки о развитии 
человеческого мышления и знания как приближения к познанию аб-
солютной истины.  

При таком подходе мышление выступает как эффективный ин-
струмент приспособления человека к окружающему миру, а не 
проникновения в сущность этого мира. Мы можем не знать, как уст-
роен мир в целом, поскольку он устроен не по законам логики, но 
мы можем создать искусственную среду, в которой многое будет 
функционировать и объясняться с помощью мышления, поскольку 
многие нерациональные моменты и случайности устранены. Устра-
нены не в абсолютном, а относительном смысле, поскольку нельзя 
полностью исключить природные катаклизмы, социальные револю-
ции с коренной перестройкой социальных институтов, внутренние 
душевные потрясения с переоценкой духовных ценностей. Более 
того, нерациональные моменты сохраняются и в искусственной 
среде, прежде всего как иррациональные стороны человеческой 
деятельности и поведения, особенно в различных видах конкурент-
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ной борьбы с другими индивидами. Искусственная среда формиру-
ется в процессе деятельности методом проб и ошибок и отбора 
удачных решений. Ее нельзя полностью рационализировать, так 
как она базируется на иррациональной природе мира и человече-
ской души. 

Итак, в определении типов социальной организации труда мы 
исходим из того, что для выживания, т. е., обеспечения потребно-
стей больших масс людей существует необходимость приспособ-
ления человека к природе с помощью сознания и мышления. Это 
приспособление происходит в процессе деятельности методом 
проб и ошибок, нахождения методов работы, приносящей плоды. 
Приспособление к природе формирует искусственную среду обита-
ния, в которой взаимно связаны взаимодействие между человеком 
и природой и взаимодействие между людьми. С изменением харак-
тера среды изменяется характер социального органа, определяю-
щего, что является заслугой или виной, решающего вопрос о сте-
пени заслуги (награды), или степени вины (наказания), и управ-
ляющего всем этим процессом выживания и приспособления. 

1 тип СОТ – в деятельности больше непосредственного контак-
та с природным материалом, методы работы и управления опира-
ются на искусность, мораль, физическую силу крестьянина и ре-
месленника. 

2 тип СОТ – в деятельности больше опосредованного контакта с 
природным материалом через машину, методы работы и управле-
ния опираются на профессиональные знания, научные знания, т.е., в 
них больше рациональности, чем чувственного, как в ремесле. 

1 тип – власть непосредственно распределяет блага; власть 
непосредственно принуждает к определенному поведению. 

2 тип – наряду с политической появляется экономическая 
власть, которая распределяет блага, используя собственность в 
виде капитала, а также свою роль в управлении производством; 
экономическая власть не принуждает непосредственно, она не до-
пускает других к пользованию определенными ресурсами, тем са-
мым, добивается определенного поведения от индивидов.  
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В любой деятельности необходимо принимать решения, по-
скольку возникают альтернативы. Возможность альтернатив объяс-
няется с помощью категории «возможность», но объяснение разное 
в зависимости от философии – идеализма, материализма, агности-
цизма, критического реализма. С последней точки зрения мы по-
знаем «вещь в себе», но односторонне, и познать окружающий мир 
в целом не можем в принципе, поскольку человеческая способность 
познания с помощью мышления всегда будет апеллировать только 
к частичной истине, которая может мыслиться, иного не дано. И это 
хорошо, а не плохо, как может кому-то показаться. Мир, и социаль-
ный, и природный, и производственный не может превратиться в 
подчиненную механическому детерминизму модель. Таким обра-
зом, рабство возможно, но не необходимо. Свобода не только по-
знанная необходимость, она еще – свобода выбора, возможность 
поступать разнообразно, возможность бороться против устоявше-
гося порядка в производстве и обществе.  

Наличие разнообразных возможностей требует принимать ре-
шения, которые направляют дальнейшие действия. Но выполнение 
этих действий также сопровождается возможностями и случайно-
стями. Поэтому здесь тоже есть борьба, если так можно выразить-
ся, между страхом ошибки (новичка) и уверенностью профессиона-
ла. Задержанное вожделение характеризует труд, поэтому он обра-
зует, дисциплинирует, является основой многих нравственных ка-
честв. Наоборот, обладание властью дает право не учиться.  

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Возможность ошибки 
присутствует и в деятельности харизматического лидера, отдающе-
го приказы, и представителя традиционной власти. Если лидеру 
многое прощается, то главе без харизмы надо как-то нейтрализо-
вать возможность открытого возмущения его ошибками и снять с 
себя ответственность за эти ошибки. Традиционная власть делает 
из подчиненных слуг, не смеющих возразить, осудить, потребовать 
ответственности монарха. Собственно, власть для этого и нужна. С 
другой стороны, власть нужна, чтобы принимать решения и прово-
дить их в жизнь, т.е., управлять. Стабильность требует, чтобы не 
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устраивалась чехарда со сменой монарха, поэтому он наделяется 
правом подавлять недовольство. Власть монарха – это власть гос-
подства и подчинения, так же как власть феодала.  

Развитие разделения труда, производства, торговли, транспор-
та, изменение характера деятельности и управления требуют из-
менения методов управления, а, следовательно, характера власти. 
Слуга образовывается и чувствует себя свободным в труде, но за-
висимым в обществе. Барин, наоборот, становится рабом своих 
страстей. Необходима власть, которая бы защищала права и сво-
боду работника, делового человека (бизнесмена), торговца. Власть 
становится демократической. Ответственность за свои поступки и 
решения не может быть снята с представителей власти, власть 
становится ответственной перед своими избирателями. В случае 
спора о том, кто является ответственным за ошибку, ущерб, причи-
ненное зло, требуется независимый суд, перед которым все одина-
ково равны, и этот институт имеет решающее значение для разви-
тия демократии. 

Какой бы демократичной не была власть, любая организация 
предполагает деление на администрацию и исполнителей, что ве-
дет к появлению возможности, которая, как показывает практика, 
часто реализуется – администрация свои интересы ставит выше 
интересов организации, и, прежде всего – рядовых исполнителей. 
Это приводит к несправедливому и неэффективному распределе-
нию ресурсов и доходов, поэтому демократическая власть должна 
научиться регулировать этот процесс. Именно регулировать, а не 
уничтожать самостоятельность организаций (частную собствен-
ность), так как такое уничтожение приведет к господству чинов-
ничьего аппарата и застою в развитии. 

Развитие торговли и денежного хозяйства создает возможность 
сосредоточения больших масс денег в частных руках, а поскольку 
деньги одновременно являются мерой цены, то появляется воз-
можность разделения общества на бедных и богатых. Чтобы это 
предотвратить, необходимо разработать и внедрить в жизнь прави-
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ла, определяющие демократические способы разрешения конфлик-
тов между собственниками и наемными работниками.    

Нетрудно заметить, что при самых разных подходах к класси-
фикации типов и видов социальной организации труда в них обяза-
тельно присутствуют три аспекта:  

1)  разделение труда, его кооперация и управление им; 
2)  отношения собственности; 
3)  отношения власти.  
Эти аспекты в явном или неявном виде присутствуют у К. Мар-

кса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, В. И. Ленина, Э. Мэйо в их характе-
ристиках труда и его условий, хотя они могли и не выделять специ-
ально проблему социальной организации труда. По-видимому, в 
типологии необходимо учесть эти аспекты, рассматривая отноше-
ние между трудом и властью как основание типологии. Стремясь к 
наиболее широкому охвату исторического развития и обращаясь к 
социальной связи между трудом и властью как основе всей соци-
альной организации, можно выделить два основных типа социаль-
ной организации труда: общинную организацию труда и ассоциа-
тивную организацию труда.  

Такая типология СОТ основана на веберовской типологии со-
циальных отношений: общинных и ассоциативных. Веберовская ти-
пология общественной связи базируется на его типологии социаль-
ного действия. Как известно, М. Вебер выделяет четыре типа соци-
ального действия по способу его ориентации. Социальные дейст-
вия не ориентированы только в одном или другом из этих способов. 
Они более или менее приближаются к этим типам. Историческая 
тенденция состоит во всё большем росте рациональной ориента-
ции действий, приходящей на смену чувственной и традиционной 
ориентации. Это выражается в том, что между людьми все больше 
складываются отношения, в которых протекают рационально ори-
ентированные действия, и меньше становится отношений, в кото-
рых протекают чувственно и эмоционально ориентированные дей-
ствия. Вебер называет их, соответственно, ассоциативными и об-
щинными отношениями.  
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Большинство отношений включают характеристики как общин-
ных, так и ассоциативных отношений. Исторически сначала преоб-
ладает общинный тип, на смену которому приходит ассоциативный. 

Для общинной организации труда характерно:  
- слабое разделение труда;  
- земледелие как экономическая основа общества;  
- субъективное чувствование индивидов, эмоциональное или 
традиционное, что они принадлежат друг другу;  

- для власти характерны отношения личной зависимости, гос-
подства и подчинения;  

- отношения собственности определяются присвоением в про-
цессе труда либо присвоением путем властного насилия. 

Для ассоциативной организации труда характерно:  
- глубокое разделение труда и его широкая общественная коо-
перация; 

- развитие промышленности, городов и коммуникаций;  
- в основе регулирования интересов и соглашений лежат ра-
циональные суждения целесообразности или абсолютных 
ценностей;  

- отношения власти основаны на формальном равноправии и 
регулируются законом; 

- отношения собственности определяются экономической вла-
стью, осуществляющей контроль над полезностями и отказы-
вающей в этом контроле другим.  

В первом, то есть общинном типе, можно выделить, в соот-
ветствии с характером присвоения и распределения власти, три ис-
торических вида социальной организации труда: азиатскую, антич-
ную и германскую. Различное распределение власти и собственно-
сти в этих видах, особенно в условиях перехода ко второму типу 
социальной организации труда, порождает многообразное сочета-
ние различных форм социальной организации труда. Например, в 
России после отмены крепостного права долгое время в деревне 
сосуществовали такие формы собственности, как общинное земле-
владение, отдельные богатые крестьянские хозяйства, имения по-
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мещиков, хозяйства арендаторов. Это порождало большое много-
образие форм организации труда, но очень длительное время пре-
обладал именно общинный тип организации труда с характерной 
для него общинной солидарностью. 

В условиях ассоциативной организации труда индивиды сами 
ведут себя рационально и ожидают такого же рационального пове-
дения от других. Это осуществляется с помощью заключения и ис-
полнения договоров, соглашений, для чего необходимо развитие 
правовых норм, определяющих права и обязанности сторон.  

В рыночной экономике мы сталкиваемся с двумя типами рацио-
нальности: 

1)  формальная рациональность капиталистического расчета, 
обусловленная развитием рыночных отношений; 

2)  прямая рациональность норм и правил, обусловленная тре-
бованиями национальной культуры. 

Только гармоничное соединение этих двух типов рационально-
сти может обеспечить права личности, когда социальная политика 
направлена на смягчение последствий конкурентной борьбы между 
индивидами. Мотивация в этом случае обусловлена не только цен-
ностью успеха, но и ценностями социальной справедливости и  
равенства.   
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ГЛАВА 6. ВИДЫ АССОЦИАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

ИХ РАЗВИТИЯ  
 

 
 

6.1. Административный и регулирующий порядок 
 

Исторический переход от общинной организации труда к ассо-
циативной изменяет содержание элементов СОТ на всех её трех 
уровнях. Рациональная ориентация экономических действий все бо-
лее вытесняет эмоциональную и традиционную ориентацию, все 
большее значение в мотивации приобретают денежные мотивы, и 
все меньшее – эстетические, нравственные и религиозные ценности.  

Поскольку действия и отношения все более рационализируют-
ся, их регулирование уже не может происходить с помощью тради-
ционных ценностей, а требует разработки и применения рацио-
нальных правовых норм поведения, т.е., разработки законодатель-
ства и проведения его в жизнь. Отклонение от норм влечет за со-
бой наказание, и степень строгости наказания определяется степе-
нью отклонения от норм и последствиями этого отклонения.  

Из теории права известно, что правовые нормы реализуются в 
четырех основных формах, что обусловлено содержанием право-
вых норм: 

- соблюдение запрещающих норм; 
- исполнение обязывающих норм; 
- использование разрешающих правовых норм, предостав-
ляющих возможности пользования выгодами; 

- применение права как комплексная властная деятельность 
по реализации правовых норм, сочетающая в себе одновре-
менно разные поведенческие акты [43, c. 28]. 

В зависимости от того, на какие нормы делается акцент в госу-
дарственной политике, запрещающие или предоставляющие воз-
можности, мы получаем два различных типа общественного поряд-
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ка, административный или регулирующий. Для того чтобы со-
циологически различить административный и регулирующий поря-
док, М. Вебер предварительно дает несколько определений, с кото-
рыми мы должны ознакомиться. 

Во-первых, порядок – это такое отношение, в котором дейст-
вие ориентировано на определенные принципы и правила. Чтобы 
действия индивидов не отклонялись от этих принципов и правил, 
чтобы индивиды добровольно подчинялись им, необходимо каким-
то образом приписать порядку легитимность. Это можно сделать 
следующими путями: 

1) традицией, когда законность порядка происходит из веры в 
святость традиции, из веры в законность того, что всегда су-
ществовало; 

2) благодаря эмоциональным отношениям, узаконивающим 
силу модели подражания; 

3) благодаря рациональной вере в его абсолютную цен-
ность, т.о., придающей ему силу абсолютного;   

4) потому что он был установлен способом, который признает-
ся законным. 

Последний (4) может трактоваться как законный двумя спосо-
бами: 

a) может происходить от свободного соглашения заинтересо-
ванных сторон в уместных (относящихся к делу) вещах; 

b) может быть наложен на основании, которое поддерживается 
законной властью над личностями, требующей их повино-
вения [91, c. 130]. 

Если порядок поддерживается административным штатом на 
рациональных принципах, то мы имеем дело с ассоциацией, или, 
иначе говоря, с корпоративной организацией.  

Корпоративное действие есть или действие администра-
тивного штата, который, благодаря его управляющей или предста-
вительной власти, ориентирован выполнять пункты его порядка, 
или это действие членов корпоративной организации, направ-
ляемое административным штатом [91, c. 146]. 
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Административный порядок – система порядка, которая 
управляет корпоративным действием как таковым, т.е., действи-
ем административного штата или действием членов корпоративной 
группы, направляемым административным штатом. 

В коммунистической экономической системе ситуация будет 
приблизительно такой, где любое социальное действие будет тако-
го характера. 

В демократическом государстве, наоборот, это включало бы 
только функции судей, политических властей, присяжных заседате-
лей, солдат, законодателей и общей публики в качестве голосую-
щих избирателей. 

Регулирующий порядок – система порядка, которая управля-
ет другими видами социального действия (а не корпоративным 
действием) и посредством этого защищает действующих лиц в 
пользовании выгодами, вытекающими из их отношения к порядку. 
Различие между административным и регулирующим порядком 
совпадает, хотя не всегда в деталях, с отличием между публичным 
и частным правом [91, c. 150 – 151]. 

Уместные ассоциативные отношения с обладателем власти 
управления и распоряжения полезностями могут состоять: 

а) в установлении корпоративной группы, с порядком, на кото-
рый ориентированы производство и использование полезно-
стей; 

б) в обмене. 
В одном случае целью установления корпоративной группы 

может быть: нормировать производство, использование или по-
требление, для того чтобы ограничить соревнование производите-
лей. Это регулирующая корпоративная группа.  

 В другом случае целью установления корпоративной группы 
может быть учреждение унифицированной власти для система-
тического управления полезностями, которые были до сих пор 
предметом разбросанного управления. В таком случае это адми-
нистративная организация.  
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Обмен есть компромисс интересов от имени сторон, в ходе ко-
торого товары или другие преимущества переходят, как взаимная 
компенсация, взаимно от контроля каждого к контролю другого. 

Каждый случай рационально ориентированного обмена есть 
решение открытого или скрытого конфликта интересов посредст-
вом компромисса.  

2 вида конфликтов:  
1. Конфликт по цене, с которой соглашаются партнеры в об-

мене (в процессе торга).  
2. Конфликт между конкурентами (в прошлом и будущем) на 

том же рынке. Торговля – изменение контроля над това-
рами [91, c. 168 – 169].  

В административной организации, где всем распоряжаются чи-
новники, нет места предпринимательской деятельности, а, значит, 
нет места частной собственности, накопленной в процессе торгов-
ли и экспроприации, т.е., капиталу. Нет рынка и обмена, а поведе-
ние работника определяется административными правилами, в со-
вокупности образующими административную организацию  
труда.  

В регулирующей корпоративной группе индивидам предостав-
ляются возможности извлечения выгоды, а, значит, накопления ка-
питала в условиях рыночного обмена. Поведение работника опре-
деляется ситуацией на рынке труда, совокупность условий которого 
образует рыночную организацию труда. В то же время регулиро-
вание должно быть направлено, по определению, на ограничение 
соревнования производителей с помощью различных норм. Зада-
чей государственной политики становится нахождение золотой се-
редины между нормированием, обусловленным социальными цен-
ностями, и предоставлением возможностей извлечения выгоды.  

Исторический тип ассоциативной организации труда проистека-
ет из установления ассоциативной корпоративной группы, которая, 
в свою очередь, может включать либо деятельность, ориентиро-
ванную на административный порядок, либо – деятельность, ори-
ентированную на регулирующий порядок. Отсюда исторически воз-
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можны, и историческая практика это наглядно показала, два вида 
ассоциативной организации труда:  

1. Административная организация, или, иначе говоря, плано-
вая (исключает рыночный обмен).  

2. Рыночная организация, или, иначе говоря, основанная на 
регулирующем порядке (предполагает рыночный обмен).   

 
6.2. Рыночная организация труда 

 
Для рыночной организации труда характерно: 
- Свободное разделение труда посредством рынка труда 

(спрос на труд взаимодействует с предложением труда). 
- Кооперация труда на основе рыночного обмена. 
- Экспроприация рабочих от собственности, благодаря чему 

работники вынуждены наниматься к работодателям, чтобы 
обеспечить себя средствами существования. 

- Собственники средств производства присваивают власть 
управления и распоряжения на предприятии. 

- Сильная мотивация и жесткая дисциплина труда на основе 
непрямого принуждения. 

- На основе сильной мотивации и жесткой дисциплины труда 
происходит рост эффективности производства. 

Формирование характерных черт рыночной организации труда 
происходило в историческом процессе экспроприации рабочих от 
собственности. Соединение трудовых функций в единый производ-
ственный процесс обусловливалось, с одной стороны, технологией, 
а с другой – капиталом владельца средств производства, поэтому 
применить такие трудовые знания, умения и навыки самостоятель-
но вне предприятия человек уже не мог, поскольку они не пред-
ставляли собой самостоятельного, законченного ремесла. 

Процесс развития производства, торговли, новых потребностей, 
оттока рабочей силы из деревни в город невозможно остановить и 
мешающие ему преграды в виде привилегий знатных сословий раз-
рушаются буржуазными революциями и становлением равного 
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права. Религия и церковь также неизбежно вовлечены в этот про-
цесс. Это выражается в Реформации, восхваляющей труд, рачи-
тельность, простоту и осуждающей роскошь и расточительство. 

Важно подчеркнуть, что присвоение собственниками может оз-
начать только экспроприацию рабочих от средств производства, не 
просто как индивидов, но как класса в целом. Собственник может в 
этой связи присвоить один или более из следующих пунктов: земля, 
включая воду; подземные богатства; источники энергии; рабочие 
помещения; рабочее оборудование, такое как инструменты, аппа-
раты, машины; сырьё. Управленческие функции присваивают также 
владельцы-собственники, по усмотрению которых в управлении мо-
гут участвовать, там, где это необходимо, и работники [91, c. 262].  

Хотя экспроприация выступает, прежде всего, как следствие 
развития технических и экономических факторов, она является и 
результатом развития отношений власти и управления. Она отра-
жает сложный процесс освобождения человека от личной зависи-
мости, освобождения вещей от их естественной связи с человеком 
и превращения их в стоимости, т.е., в предмет купли-продажи. 
Управление людьми и вещами осуществляется теперь не на основе 
личной зависимости от сюзерена, а на основе закона, перед кото-
рым все равны, а, следовательно, управление переходит к админи-
стративному персоналу корпоративной группы. Управленческие 
функции выполняются собственником, потому что он является вла-
дельцем средств производства и той суммы денег, которая необхо-
дима для оплаты труда работников. 

Побудительные мотивы к труду могут основываться, как это от-
мечает М. Вебер, либо на сильном личном интересе, либо на при-
нуждении. В свою очередь, принуждение может быть двоякого ро-
да: прямое и непрямое. Прямое характеризуется применением не-
посредственной угрозы силой. Непрямое связано с вероятностью, 
что неудовлетворительное исполнение работы повлечёт за собой 
снижение заработка или увольнение. Второй род принуждения спо-
собствует высокой рациональности производства и предполагает 
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экспроприацию средств производства от рабочих, их соревнование 
за оплачиваемое применение труда [91, c. 262].  

С развитием рынка труда рабочие оценивают продуктивную 
работу как свой образ жизни и основным источником дохода стано-
вится заработная плата за услуги труда, предоставленные собст-
веннику средств производства. Неудовлетворительное выполнение 
работы будет иметь для рабочего неблагоприятное следствие в 
виде сокращения заработка или опасности увольнения. Поэтому, 
чтобы не подвергать риску благополучие своё и своей семьи, рабо-
чий должен стремиться овладеть необходимыми знаниями, уме-
ниями и навыками, поддерживать свое мастерство на требуемом 
уровне и трудиться с требуемой результативностью и интенсивно-
стью. Хотя монотонный однообразный труд действует разруши-
тельно на мотивацию, но возможность высокой сдельной оплаты и 
опасность увольнения побуждают рабочего активно трудиться. Та-
кой высокий уровень мотивации возможен только при условии экс-
проприации рабочих и конкуренции между ними за оплачиваемое 
применение труда. Это создает для предпринимателя возможность 
контроля за производительностью труда посредством соизмерения 
затрат труда и его отдачи. В противном случае иррациональные 
побудительные мотивы, обусловленные традициями и субъектив-
ными склонностями рабочих, мешали бы рациональной калькуля-
ции и капиталистическому расчету. 

Побудительным мотивом экономической деятельности собст-
венника богатства выступает прежде всего возможность получения 
прибыли. Если стремление получить прибыли любыми средствами 
ведет к увеличению длительности и интенсивности труда рабочих, 
то это со временем вызывает организованный отпор со стороны 
рабочих, пришедших опытным путем к солидарным представлени-
ям о затратах труда и его оплате, необходимых для поддержания 
определенного образа жизни. Эта организованная борьба трудя-
щихся против алчных устремлений собственников имеет большое 
значение для развития равноправной социальной организации тру-
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да, являющейся основой социального партнерства между проф-
союзами, предпринимателями и государством. 

Важно подчеркнуть, что капиталистический расчет базируется, 
по выражению М. Вебера, на формальной рациональности, кото-
рая предполагает множество альтернативных возможностей для 
экономического поведения индивидов. В то время как самостоя-
тельная, независимая рациональность экономического дейст-
вия, т. е., его ориентация на установленный порядок, исключает 
альтернативы, подрывает стимулы к труду и лишает капиталисти-
ческий расчет его основы. 

Источники дохода в любом случае, и при ориентации на рыноч-
ную ситуацию и на установленный порядок, должны быть обяза-
тельно защищены силой, ибо возникающие конфликты могут нару-
шить нормальный ход производства и обмена. Применение силы 
может осуществляться на законной основе, как в случае государст-
венной власти, так и на незаконной, например, в случае рэкета, 
грабежа. Сила принуждения со стороны государственной власти 
может поддерживать как административный порядок в плановой 
экономике, так и регулирующий порядок в рыночной экономике. Но 
в обоих случаях предполагается наличие законов, регулирующих 
или рыночные отношения или действия, ориентированные на ад-
министративный порядок.  

В случае рыночных отношений должно быть обязательно раз-
работано контрактное право, закрепленное в определенных зако-
нах, регулирующих договорные отношения, являющиеся выраже-
нием обмена. Это является особенно актуальным при переходе от 
плановой экономики к рыночной. Для того чтобы предотвратить не-
законное применение силы в образовании источников дохода путем 
грабежа, рэкета, вымогательства и т.п., государство должно разра-
ботать законодательную базу договорных отношений, стоять на 
защите легальных источников дохода и всеми мерами пресекать 
нелегальные. 

Подведем итоги рассмотрения рыночной организации труда, 
являющейся одним из видов ассоциативной социальной организа-
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ции труда, приходящей на смену общинной организации труда. При 
переходе от общинной организации труда к рыночной, что обуслов-
лено развитием разделения труда, промышленности и торговли, 
происходят коренные изменения в отношениях власти и собствен-
ности. Что касается отношений власти, то на смену личной зависи-
мости приходят правовые отношения с формальным равенством 
граждан перед законом. В противоположность неотчуждаемым пра-
вам личности, право собственности становится отчуждаемым, т.е. 
оно отделено от труда и титула власти, тогда как при общинной ор-
ганизации труда собственность непосредственно сращена с трудом 
или титулом власти. Говоря иными словами, вместе с освобожде-
нием труда и человека происходит освобождение вещей, которые 
наряду с полезностью обретают стоимость, т.е., становятся пред-
метом конкурентной борьбы между индивидами. 

Объяснения природы собственности только насилием и власт-
ным принуждением, или, с другой стороны, присвоением в процес-
се труда, являются односторонними, а, следовательно, не дающи-
ми адекватного отражения исторического развития отношений соб-
ственности. Методология критического реализма, исходящая из 
двух самостоятельных родов деятельности: по удовлетворению по-
требностей и по поддержанию общественного порядка – позволяет 
избежать односторонности в понимании природы собственности, 
рассматривая ее через противоречивое единство трудовых и вла-
стных отношений. 

С развитием рыночной организации труда присвоение средств 
производства переходит от рабочих или их групп к собственникам. 
Экспроприация рабочих обусловлена как технологическими, так и 
экономическими факторами. Но с расширением производства и 
концентрацией капитала появляется необходимость передачи 
функций управления от собственников к технически обученным 
специалистам, а, с другой стороны, появляется необходимость об-
разования акционерной формы капитала вместо единоличной и то-
варищеской. Эти неизбежные процессы обусловливают историче-
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скую тенденцию развития равноправной социальной организации 
труда, вытесняющей стихийную рыночную. 

Равноправная организация труда, в которой трудовые отноше-
ния регулируются законом на основе равных прав, основывается, 
тем не менее, на рыночном обмене и частной собственности. Это 
означает, что законодательное регулирование не превращается в 
административный порядок, устраняющий конкуренцию, снижаю-
щий трудовую мотивацию и эффективность производства. Уничто-
жение частной собственности и рыночного обмена ведет к утвер-
ждению административной организации труда и плановой экономи-
ки. Самостоятельная рациональность централизованно управляе-
мой плановой экономики сменяет формальную рациональность ка-
питалистического расчета. Закономерности перехода от админист-
ративной организации труда к равноправной будут рассмотрены в 
последующих параграфах. 

Источники доходов и в плановой и в рыночной экономике долж-
ны быть защищены силой государственной власти, опирающейся 
на детально разработанное законодательство, в противном случае 
будет использоваться сила незаконного характера в форме грабе-
жа, рэкета, вымогательства и т.п. Масса паразитических посредни-
ков вклинивается между производителем и потребителем, если ис-
точники доходов трудящихся, собственников и представителей 
власти не защищены силой государства. 

Рыночный обмен, юридической формой которого является до-
говор, есть компромисс в борьбе между интересами различных 
сторон. Эта борьба с неизбежностью заставляет снижать издержки 
производства и повышать его эффективность. Правила рыночного 
обмена, которые обязаны соблюдать борющиеся стороны, контро-
лируются государством, но так как этот контроль касается лишь 
правил, а не самого экономического действия, то такой порядок яв-
ляется регулирующим в противоположность административному. 
Историческое развитие показало, что наряду с положительными 
моментами рынок имеет ряд негативных сторон: несправедливое 
распределение доходов, колебания занятости, образование моно-
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полий, периодически повторяющиеся кризисы. Великая депрессия 
30-х г.г. настолько убедительно показала несовершенство стихий-
ного рынка, что справедливо встал вопрос о дальнейшей судьбе 
капитализма, необходимости его приспособления к условиям науч-
но-технического прогресса и дальнейшей демократизации общест-
ва. Выход был найден в государственном регулировании рынка, ко-
торое, дополняя контроль над правилами обмена, смягчало нега-
тивные последствия рынка с помощью кредитно-денежной и фис-
кальной политики. Это регулирование рынка не являлось админи-
стративным вмешательством в деятельность экономических субъ-
ектов, а с помощью экономических методов влияло на рыночные 
процессы и дополнялось мероприятиями по социальной защите 
бедных слоев населения. Государственный сектор экономики, 
правда, испытывает непосредственное вмешательство государст-
ва, но действует опять-таки в рыночных условиях, хотя надо при-
знать, что эффективность государственных предприятий ниже, чем 
частных, что побудило правительства ряда капиталистических 
стран провести в 80-х г.г. реприватизацию отдельных производств. 

 
6.3. Административная организация труда 

 
Для административной организации труда характерно: 
− Плановое (несвободное), административное разделение 

труда. 
− Кооперация труда посредством определенных правил обще-

ственного порядка. 
− Экспроприация всех и образование государственной, т.е., 

«ничейной» собственности. 
− Присвоение чиновниками власти управления и распоряжения 

трудом. 
− Слабая мотивация и низкая дисциплина труда по причине 

прямого принуждения к труду, вытекающего из идеологиче-
ских ценностей, например: «Кто не работает, тот не ест». 
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− Снижение эффективности производства по причине слабой 
мотивации и низкой дисциплины труда.  

Побуждения к труду, кроме вышерассмотренных экономических 
мотивов, связанных, в конечном счете, с максимизацией дохода, 
могут носить неэкономический характер. Административно-
командная система, предписывающая правила экономического по-
ведения, резко ослабляет побуждение к труду, так как для основной 
массы работников распределение дохода осуществляется путём 
нормирования в соответствии с систематическим образцом потреб-
ления. Общие ценности неэкономического характера, нравствен-
ные, религиозные, основанные на отношениях общинной солидар-
ности, или революционные идеалы марксизма-ленинизма, имеют 
большое значение в мотивации труда, но, по мере разрушения тра-
диционных форм жизни и девальвации идеалов, теряют это значе-
ние. Для части интеллигенции, добившейся значительных успехов в 
своей деятельности, а также работников аппарата управления, су-
ществовали различные специальные награды, часто превращав-
шиеся в незаслуженные льготы и привилегии. Отсутствие в качест-
ве побуждений к труду абсолютных ценностей или экономических 
мотивов увеличения дохода с неизбежностью приводит к появле-
нию прямого принуждения к труду. 

В противоположность рыночной экономике, в прежней традици-
онной экономике мотивация экономической деятельности базирова-
лась на стремлении поддержать традиционный образ жизни, т.е., 
эта деятельность ориентировалась на определенные образцы по-
требления. Похожее происходит и в плановой, централизованно 
управляемой экономике, где с исчезновением рынка экономическое 
действие неизбежно ориентируется на установленный порядок и об-
разцы потребления. Это значительно ослабляет побудительные мо-
тивы к труду. Но массы людей не могут все действовать в экономике 
по идеологическим основаниям, определяющим экономический по-
рядок и образец потребления. Поэтому с ослаблением централизо-
ванного контроля над экономическим поведением неизбежно возни-
кают конфликты между интересами рабочих и управляющих. 
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Переход от административной организации труда к равноправ-
ной должен сопровождаться изменением ее принципов, таких, как 
принудительность труда, необходимость прописки, оплата по труду 
и других. Некоторые из этих принципов соблюдались строго, на-
пример, принудительность труда и необходимость прописки, другие 
провозглашались, но не соблюдались: оплаты по труду, демократи-
ческого централизма, единства теории и практики. Поэтому многие 
функции выполнялись плохо или не выполнялись вовсе, такие, как 
создание равных возможностей для развития и применения спо-
собностей, создание условий сильной мотивации и высокой дисци-
плины труда, экономия труда и распределение его по отраслям в 
соответствии с общественными потребностями. Все эти функции 
приносились в жертву главной, с которой административная орга-
низация справлялась более или менее успешно – служить опорой 
для административно-командной системы путем принуждения и 
лживой пропаганды. 

Администрация всех мастей и уровней, центральная и местная, 
партийная, советская, профсоюзная и хозяйственная, отделы кад-
ров и органы МВД, вооружившись инструкциями, а также парагра-
фами КЗОТа, неусыпно стояли на страже этой главной функции. 
Переход к рынку требует изменения не только принципов и функ-
ций социальной организации труда, но и замены прежних ее субъ-
ектов иными, такими, как центры и отделы занятости или биржи 
труда, профсоюзы, действительно защищающие интересы своих 
членов, предприниматели или администрации предприятий, выра-
жающие интересы своих акционеров, государственные органы. Из-
менение принципов, функций и субъектов социальной организации 
труда должно регулироваться законами о труде, с максимальной 
полнотой отражающими принципы и функции деятельности субъек-
тов равноправной социальной организации труда. Будучи по своей 
природе обязательными для всех, эти законы призваны сыграть 
решающую роль в реформировании нашего общества. Объясняет-
ся это тем, что они относятся к жизненно важным интересам огром-
ных масс людей, и будут направлять их энергию в конструктивное 
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русло, а не на разрушительные цели. В условиях широкой гласно-
сти и защиты прав и интересов граждан не удастся устроиться на 
шее народа любителям легкой наживы, алчным дельцам, рэкети-
рам, теневикам.  

Расширение административного порядка за пределы функцио-
нирования государственных органов, таких, как армия, милиция, 
суд и т. п., и распространение его на экономическую деятельность 
делает ненужным рыночный обмен, так как экономическое дейст-
вие в этом случае ориентируется на правила с целью обеспечения 
потребностей, а не получение выгоды в рыночной ситуации. Ориен-
тация экономики на обеспечение потребностей по определенным 
правилам требует в рамках всего государства идеологического 
обоснования, т. е., обращения к абсолютным ценностям, играющим 
для индивидов роль обоснования законности экономического дей-
ствия по определенным правилам, и незаконности экономического 
действия, ориентированного на выгоду в рыночной ситуации. Опре-
деленное время такие ценности брались из упрощенного марксиз-
ма, который, как верно заметил Э. Мэйо, был принят многочислен-
ными общностями, населявшими Россию, поскольку был понятен 
им и очень похожим на их примитивные представления об общин-
ном порядке [84, c. 118].  

Сыграв большую роль в укреплении целостности России, коо-
перации ее отдельных частей, развитии образования и науки, ад-
министративное регулирование экономики стало со временем, по 
мере развития и усложнения производства, тормозом роста эффек-
тивности, причиной ослабления мотивации и снижения дисциплины 
труда. Постепенно утрачивались религиозные и общинные ценно-
сти в связи с массовой миграцией населения из деревни в город и 
атеистической пропагандой. Девальвировались ценности марксиз-
ма-ленинизма в связи с резким замедлением, а впоследствии па-
дением темпов роста уровня жизни. В таких условиях требовалось 
усиление репрессивного порядка центральной власти во всех сфе-
рах общественной жизни, в том числе и в экономике. Это сопрово-
ждалось огромным разбуханием бюрократического управленческо-
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го аппарата во всех сферах, что в совокупности с низкой эффек-
тивностью привело к дефициту рабочей силы во многих отраслях. 

Когда административная система опиралась на ценности, 
имевшие реальное значение в жизни общества, на первый план 
выходили отношения и ценности общинной солидарности, уходя-
щие корнями в общинное устройство деревни, религиозное созна-
ние, поддерживаемые официальной пропагандой ценности упро-
щенного марксизма. С подрывом религиозного сознания под дейст-
вием атеистической пропаганды и обязательного среднего образо-
вания, утратой общинных традиционных ценностей по мере мигра-
ции населения из деревни в город, с падением роли марксистско-
ленинского учения отношения и ценности общинной солидарности 
утрачивают свое значение. В результате этого закономерного про-
цесса над нашим государством нависла угроза распада, так как 
разрушение общих ценностей ослабило узы общинной солидарно-
сти и ассоциативной на основе абсолютных ценностей, а ассоциа-
тивные связи кооперации и сотрудничества носили для людей 
внешний характер, поскольку они не являлись реальными, актив-
ными субъектами этих отношений в условиях административного 
командования. 

В условиях значительного подрыва на рубеже 80-90 г.г. тотали-
тарных и образования новых, демократических структур управле-
ния неизбежен был резкий всплеск национального самосознания, к 
сожалению, принявший в отдельных местах враждебный характер 
по отношению к другим нациям, порою доходящий до кровавых 
столкновений. Советский Союз стал распадаться на отдельные 
общности по национальному признаку, что усугублялось различным 
уровнем социально-экономического развития регионов, в которых 
проживали эти общности.  
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6.4. Равноправная организация труда 
 
Глобальная историческая тенденция развития социальной 

организации труда, проявляющаяся в исторической смене типов 
социальной организации труда и развитии видов ассоциативной ор-
ганизации труда: от принудительного труда к правовому регу-
лированию трудовых отношений. 

Все классики отмечают эту тенденцию. 
Э. Дюркгейм выявил историческую тенденцию развития коопе-

ративного права в сфере труда и производства и относительного 
сужения сферы применения уголовного права. 

М. Вебер описывал процесс формального освобождения труда, 
поскольку в необходимости свободному рабочему наниматься на 
работу для обеспечения своей семьи жизненными средствами он 
видел элемент косвенного принуждения. 

Э. Мэйо сформулировал историческую закономерность пере-
хода от кооперации на страхе и силе к кооперации разумного со-
трудничества. 

К. Маркс рассматривал смену феодализма капитализмом как 
переход от отношений личной зависимости между людьми к вещ-
ной зависимости от денег, капитала. В отличие от других классиков 
он пытался доказать неизбежность последующего перехода к усло-
виям свободного развития каждого индивида – коммунистическому 
обществу. 

На наш взгляд, ближе всех к раскрытию сути перехода к право-
вому регулированию трудовых отношений подошел Э. Дюркгейм. 
Если индивидам навязываются против их воли определенные тру-
довые функции, то они не находятся в гармонии с этими функциями 
и обществу грозит аномия, т.е., конфликтное столкновение различ-
ных его частей. Следовательно, для устранения аномии необходи-
мо разрешить индивиду бороться мирными средствами за выпол-
нение функции, которая гармонирует с его способностями и уст-
ремлениями. И если в условиях принудительного труда к этой 
борьбе даже не допускали, то при правовом регулировании трудо-
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вых отношений, и, прежде всего с помощью заключения различного 
рода договоров, как юридического оформления компромисса сто-
рон в обмене, формируются равные условия конкурентной борьбы 
между индивидами за развитие и применение своих способностей. 
Разделение труда все более происходит по способностям, хотя 
есть и серьезные помехи. Эквивалентность обмена вытекает из 
общественной значимости профессии. На наш взгляд, Э. Дюркгейм 
явно недооценивал значение трудовой политики государства в раз-
витии правового регулирования трудовых отношений. 

Рыночный обмен как способ кооперации общественного труда 
имеет свои негативные стороны: несправедливое распределение 
доходов, образование монополий, периодически повторяющиеся 
кризисы. Устранение негативных сторон, как рыночной организации 
труда, так и административной, не может происходить путем меха-
нического их объединения – а именно, ограничения обмена и рас-
ширения государственного вмешательства. Это происходит на пути 
развития равноправной организации труда, представляющей для 
каждого гражданина свободу выбора, риска и творчества.  

Отход от крайностей стихийного рынка, с одной стороны, и ад-
министративного управления, с другой, подведет, по мнению сто-
ронников теории конвергенции, капиталистические и социалистиче-
ские страны к общей модели экономического устройства, с чем 
трудно не согласиться. 

Развитие разделения труда, промышленности и соответствую-
щих им ассоциативных отношений подрывает значение общих цен-
ностей, таких как религиозные, общинные, и требует иных ценно-
стей, обеспечивающих свободу выбора, поиска и риска, свободу 
личного распоряжения своими способностями. 

Развитие административной организации труда в равноправ-
ную сопровождается изменением отношений собственности и вла-
сти на уровнях индивида, отдельной организации и общества  
в целом. 

Развитие равноправной организации труда предполагает соз-
дание равных условий конкурентной борьбы между индивидами. 
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В таких условиях обмен товарами все более определяется обме-
ном деятельностью, включающим в себя: 

1) выбор профессии и обучение ей;  
2)  заключение контракта с администрацией при поступлении на 

работу;  
3) работа по специальности и получение заработной платы;  
4)  приобретение на заработную плату товаров и услуг. 
Попытаемся сформулировать характерные черты равноправ-

ной организации труда, отталкиваясь от разработанной нами струк-
туры социальной организации труда. 

- Разделение труда по способностям, для чего необходимо 
создать равные условия конкурентной борьбы между инди-
видами за развитие и применение своих способностей (ак-
цент конкурентной борьбы переносится с рынка товаров на 
рынок труда, где сильные профсоюзы защищают права и ин-
тересы работников). 

- Развитие договорного (контрактного) права (особенно заклю-
чение коллективных договоров) в регулировании отношений 
между работниками и работодателями устраняет, с одной 
стороны, стихийность рынка труда (уровень зарплаты не так 
подвижен как цены на товары), и, с другой стороны, диктат 
чиновников в установлении уровня зарплаты. Коллективные 
переговоры и заключение коллективных договоров делает 
обмен (торг – Collective Bargaining) коллективным. Т.е., не 
стихия спроса и предложения, а четко обозначенные права и 
интересы, властные позиции, законом оговоренные процеду-
ры переговоров и заключения коллективных договоров, оп-
ределяют соотношение зарплаты и прибыли. Кооперация по-
средством обмена, но определяющим является обмен фор-
мами труда, а не товарами. 

- Характер собственности, присвоения определяется характе-
ром власти. Присвоение материальных условий все более 
определяется не экспроприацией рабочих и не властью чи-
новников, а присвоением работником права на определен-
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ный труд, что требует определенных знаний, умений и навы-
ков. Это предполагает защиту права индивида на образова-
ние, обучение профессии, защиту от увольнения и защиту 
уровня зарплаты, обеспечивающей нормальный (достойный) 
образ жизни. Иногда это выражается в некорректной форме: 
работник своим трудом покупает участие в производстве. 

- Управление осуществляется менеджерами благодаря их 
знаниям, опыту, т. е., их компетенциям. Это не государствен-
ные чиновники и не собственники. Особенно проявляется в 
акционерных обществах. 

- Сильная мотивация к профессиональному обучению, разви-
тию и продвижению по служебной лестнице, высокая дисци-
плина труда на основе конкурентной борьбы между индиви-
дами, которая принуждает индивидов совершенствоваться. 
Либо смириться с существующим положением, а, может 
быть, даже уступить свое место с понижением социального 
статуса. 

- Равноправная социальная организация труда эффективна и 
нравственна. Эффективна, поскольку каждый индивид сам 
будет стремиться в конкурентной борьбе к эффективному ис-
пользованию своих возможностей, развитию заложенных в 
нем способностей, которые в данном аспекте могут быть на-
званы человеческими ресурсами (но не человеческим капи-
талом). Нравственна, потому что продвигаются те, кто неус-
танно работает над собой. Проигравшие в конкурентной 
борьбе имеют возможность усилить какие-то аспекты своей 
деятельности, чтобы продвинуться вперед, т.е., перед ними 
не захлопываются двери навсегда. Если у кого-то понижает-
ся социальный статус (по причине достижения преклонного 
возраста, тяжелого заболевания, принятия ошибочных  
решений и т.п.), то он понимает справедливость такого поло-
жения дел и может рассчитывать на социальную помощь  
государства. 
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В плановой экономике упраздняются частные предприятия, за 
редким исключением индивидуальной трудовой деятельности и не-
больших кооперативов. С необходимостью появляющаяся теневая 
и криминальная экономика функционирует нелегально.   

Рыночная организация труда формируется в условиях рыноч-
ной экономики, в которой господствует капиталистический расчет и 
естественная цель экономической деятельности – прибыль.  
Социальные ценности формируются и поддерживаются посредст-
вом государственного бюджета, деятельности церкви и обществен-
ных организаций. В таких условиях социальная организация труда 
не имеет целью создание равных возможностей образования, обу-
чения, занятости, получения достойных доходов, разрешения кон-
фликтов между работниками и работодателями, защиту прав по-
требителей. В этом случае СОТ является побочным продуктом эко-
номической и примыкающей к ней социальной политики. Но борьба 
профсоюзов, партий, общественных организаций заставляет пра-
вительство обратить внимание на трудовую политику и СОТ в це-
лом. Это не случайно, потому что трудовые отношения пронизыва-
ют все сферы общества. Историческая тенденция – формирование 
политики социального партнерства, а, следовательно, активной, а 
не пассивной трудовой политики. Равноправная СОТ – не состоя-
ние, а прогрессивная тенденция обеспечения социальной справед-
ливости, в отличие от рыночной и административной СОТ, которые 
являлись следствием социальных институтов рыночной или  
плановой экономики. Социальная справедливость реализовыва-
лась в них постольку, поскольку это позволялось бизнесом или  
чиновниками.   

Административная организация труда формируется в условиях 
плановой экономики, в которой господствуют идеологические цен-
ности, например, коммунистические. Поскольку коммунистические 
ценности являются утопическими, в реальности образуется тотали-
тарный режим, административно-командная система. Здесь гос-
подствует прямая рациональность в отличие от формальной ра-
циональности капиталистического расчета. Эта прямая рациональ-
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ность была обусловлена имперскими устремлениями к мировому 
господству, а не марксистско-ленинскими ценностями. И в этом 
случае социальная организация труда не имеет целью создание 
равных возможностей образования, обучения, занятости, получе-
ния достойных доходов, разрешения конфликтов между работника-
ми и работодателями, защиту прав потребителей. Здесь СОТ явля-
ется побочным продуктом имперской экономической и примыкаю-
щей к ней социальной политики, определяемых тоталитарной 
идеологией. Разрушение тоталитарного государства, развитие рын-
ка и демократии способствуют формированию политики социально-
го партнерства, а, следовательно, активной, а не пассивной трудо-
вой политики.  

 Равноправная СОТ существует только как тенденция, т. е., как 
политика социального партнерства. Требуется постепенная транс-
формация рыночных и государственных институтов, формирование 
новых институтов гражданского общества, сопровождающееся 
трансформацией общественного сознания. Эта политика направле-
на на устранение антагонистических противоречий между социаль-
ными группами, прежде всего на обуздание алчных, корыстных ин-
тересов бизнеса и административного аппарата, защиту интересов 
работников. Проводить ее гораздо труднее, чем это осуществля-
лось при рыночной или административной организации труда, по-
скольку финансовые и административные ресурсы находятся в 
распоряжении вышеуказанных социальных групп. Огромное значе-
ние приобретают политическая воля политического руководства и 
его убежденность в конституционных ценностях.   

Ошибочно полагать, что равноправная СОТ направлена только 
на достижение социальной справедливости. Она имеет огромное 
экономическое значение, поскольку обеспечивает высокий покупа-
тельский спрос со стороны среднего класса, необходимый для нор-
мального функционирования мелкого и среднего отечественного 
бизнеса, а также сокращения утечки капитала за границу. 

Отношения распределения ресурсов и доходов в обществе 
должны стать прозрачными, т.е., стать результатом открытого дого-
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вора или соглашения между работодателями и работниками, и чет-
кой государственной политики распределения доходов. Д.Коммонс, 
например, придает очень большое значение пропорционированию 
факторов, в котором он видит приспособление жизни к ограничен-
ным ресурсам и выбор между альтернативными степенями власти 
при рассмотрении будущего [79, c. 359 – 361]. 

Рыночный вид ассоциативной организации труда существо-
вал при капитализме ХIХ – первой половины ХХ века в Западной 
Европе и США, в условиях провозглашения буржуазией принципа 
«невмешательства государства в экономику». Административный 
вид был характерен для административно-командной системы 
управления экономикой в СССР и восточноевропейских бывших 
социалистических странах, где ориентация экономического дейст-
вия связана не с получением выгоды, а удовлетворением общест-
венных потребностей, что обусловливалось ориентацией всей по-
литической ассоциации на абсолютные ценности.  

Равноправный вид существует в условиях смешанной экономи-
ки, сочетающей свободное предпринимательство с государствен-
ным регулированием, и создает условия для социального партнер-
ства между профсоюзами, предпринимателями и государством. 

Для рыночного вида ассоциативной организации труда харак-
терны экспроприация рабочих от собственности и присвоение соб-
ственниками полной власти распоряжения и управления на пред-
приятии. Для административного характерно, что экспроприация 
рабочих завершается экспроприацией частных собственников – об-
разуется «ничейная» государственная собственность, которой рас-
поряжается административный аппарат. Конечно, государственная 
собственность, которую к тому же лицемерно называли высшей 
формой общенародной, ничего общего не имеет с общественной 
собственностью, за которую ратовали классики марксизма-лени-
низма. Реализация общественной собственности требует такой со-
циальной организации, которая практически не осуществима из-за 
своей утопичности.  
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Равноправный вид предполагает сочетание на конкурентной 
основе частной, коллективной и государственной собственности, 
следовательно, равномерное распределение власти распоряжения 
и управления средствами производства между индивидами, кол-
лективами и центральной властью. Равномерное распределение 
власти понимается как создающее условия движения и оформле-
ния общественных противоречий без обострения социальных кон-
фликтов между социальными группами. 

Не существует в изолированном виде общинных или ассоциа-
тивных отношений, так как они находятся в тесном переплетении и 
взаимодействии, но можно говорить о преобладании тех или иных 
отношений. Например, с развитием индустриализации происходит 
изменение корней общинной солидарности, но представление об 
общинной солидарности как бы в чистом виде, благодаря класси-
фикации, позволяет ставить и решать проблему соотношения фор-
мальных и неформальных отношений в организации, хотя и на ка-
чественно иной основе, чем, скажем, на стадии раннего капитализ-
ма. Или другой пример: рынок и частная собственность существуют 
как при преобладании общинной, так и при преобладании ассоциа-
тивной солидарности, но с помощью правильной классификации 
можно определить, как это преобладание накладывает неизбежный 
отпечаток на них и обусловливает разный характер рынка и частной 
собственности в условиях капитализма, феодализма или социа-
лизма.  

Исторически формирование равноправного вида ассоциатив-
ной организации труда происходило путем изменения ее рыночного 
вида. Но возможна другая историческая ситуация, с которой мы 
сталкиваемся в нашей стране: преобразование административно-
командной системы управления, направленное на развитие рынка с 
целью повышения эффективности и усиления мотивации труда, 
также создает основу для равноправного вида, сочетающего ры-
ночный обмен и его государственное регулирование. Можно осуще-
ствить этот переход менее болезненно, быстрее и успешнее, если 
идти сразу не к стихийному, а регулируемому рынку.  
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ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ В РЫНОЧНОЙ  
И ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
 
 

7.1. Различие между методами управления  
и методами социальной организации труда 

 
Методы управления экономикой на микро и макро уровнях тес-

но связаны с методами управления трудом, которые, в свою оче-
редь, обусловлены методами социальной организации труда. Про-
следить диалектическую взаимосвязь между всеми этими метода-
ми, особенно в конкретной ситуации, очень сложно, тем не менее, 
можно показать схематическую связь между ними. Методы управ-
ления трудом в рыночной и плановой экономике определяются ин-
тересами и идеологией, соответственно, собственников и бюрокра-
тии, а методы социальной организации труда в таких условиях не 
выражают прав и интересов наемных работников, что ведет к соци-
альным антагонизмам. Иначе говоря, методы социальной органи-
зации труда не являются предметом осознанной государственной 
политики и кадровой политики в организациях, а складываются в 
процессе борьбы работников против существующих методов 
управления трудом.  

Эти методы определяются, во-первых, формальной рацио-
нальностью капиталистического расчета, направленного на извле-
чение максимальных прибылей, а, во-вторых, прямой рационально-
стью государственной политики, обусловленной социальными цен-
ностями господствующего класса. И только равноправная социаль-
ная организация труда является предметом осознанной государст-
венной и кадровой политики в организациях, при этом методы 
управления трудом сближаются с методами социальной организа-
ции труда путем сближения формальной рациональности капита-
листического расчета с прямой рациональностью, базирующейся 
на ценностях социально-правового государства.  
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Как мы уже показали ранее, формирование двух объективно 
существующих рядов (объективно существующих только в процес-
се человеческой деятельности, как её способов): искусственной 
среды (технической и социальной) и личностной – происходит в 
процессе формирования третьего ряда – речевого процесса, пред-
полагающего наличие способности сознания, с одной стороны, и 
периодически повторяющихся природных процессов, с другой. Пе-
риодически повторяющиеся действия (пробы, ошибки, исправления 
ошибок) постепенно складываются в деятельность, которую можно 
описать и объяснить с помощью речи, используя слова и логику. И 
в искусственной среде и в личностной тоже образуются связи логи-
ческого характера, но их невозможно наблюдать непосредственно, 
как вещи. Проявляются они только в человеческой деятельности и 
функционировании техники: в технической и социальной среде, в 
создании духовных ценностей.  

Анализ социального действия (прежде всего, трудового, на-
правленного на обеспечение жизненно важных потребностей) пока-
зал, что для оформления социальных действий в социально леги-
тимную деятельность необходимо наличие легитимного властного 
органа (с его появлением появляется социальная организация), оп-
ределяющего условия присвоения индивидом предмета деятельно-
сти (отношения собственности) и соответствие деятельности соци-
альным ценностям.  

Демократическое государство исторически первоначально про-
водит политику в соответствии с социальными ценностями и инте-
ресами господствующего класса. По мере его перерастания в пра-
вовое и социальное политика все более подчиняется социальным 
ценностям, разделяемым большинством граждан. Это политика со-
циального партнерства между социальными группами. Она влияет 
на распределение ресурсов и доходов через создание механизма 
переговоров и заключения договоров и соглашений, обязательных 
для выполнения объединениями работодателей и объединениями 
работников. Государство создает органы социального партнерства 
для разрешения споров и конфликтов в виде трехсторонних комис-
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сий на всех уровнях, от федерального до муниципального. Если в 
условиях рыночной организации труда экономика определяет поли-
тику, в плановой экономике политика определяет экономику, то в 
условиях равноправной организации труда экономика и политика, 
будучи, несомненно, самостоятельными сферами, работают на 
благо всех граждан, не ущемляя прав предпринимателей на разви-
тие своего бизнеса.  

Хотя методы государственного управления или методы управ-
ления в отдельных организациях отражают общую специфику 
управления, выраженную в общих функциях управления: планиро-
вания, организации, мотивации и контроля, – тем не менее, они на-
полняются различным содержанием в зависимости от лежащей в 
их основе социальной организации труда. Поэтому ниже перечис-
ленные функции, несмотря на их общее название и применение 
общих методов управления, будут наполняться различным содер-
жанием, определяемым методами социальной организации труда: 

- формирование бюджета различных уровней; 
- разработка программ и планов и их реализация; 
- принятие законов и поправок к ним; 
- проведение выборов в государственные и муниципальные 

органы разных уровней; 
- обеспечение механизмов реализации законов, программ, 

бюджета, проведения выборов; 
- воспитание и образование подрастающего поколения; 
- разработка программ социального страхования и обеспече-

ния и их реализация.  
Методы управления будут различаться и в зависимости от спо-

собов обеспечения ресурсами деятельности организации. Здесь 
возможны три варианта: 

1. Частное предприятие самостоятельно обеспечивает себя, 
покупая необходимое на рынке. 

2. Государственное предприятие использует бюджетные сред-
ства, приобретая необходимое на рынке. На баланс государ-
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ственного учреждения могут поступать активы безвозмездно 
от частных лиц и организаций. 

3. Общественные некоммерческие организации функциониру-
ют, используя средства, полученные от взносов их членов, 
пожертвований, государственных субсидий. 

Когда мы управляем чем-либо в искусственной среде, машина-
ми, например, как элементами технической среды, или, организа-
цией, группой, как элементами социальной среды, мы чаще всего 
не задумываемся о том, что возможность такого управления созда-
на длительным развитием техники и социальных (например, де-
нежно-финансовых) институтов. Методы управления, к которым 
привыкли и управляющие и управляемые, представляются нам су-
ществующими объективно и необходимо, подобно тому как, напри-
мер, шоферу или банкиру представляются их реакции на происхо-
дящие события само собою разумеющимися и естественными. На-
ша позиция состоит в том, что отношения власти и отношения соб-
ственности, а также социальные ценности являются результатом 
развития социальной организации труда, следовательно, методы 
управления, свойственные определенным отношениям власти и 
собственности, также определяются, в конечном счете, типом и ви-
дом социальной организации труда.   

В этом случае развитие методов управления определяется 
также закономерностями развития социальной организации труда. 
Освобождение труда и правовое регулирование трудовых отноше-
ний определяет развитие методов управления процессами в техни-
ческой и социальной среде. Методы управления, противоречащие 
созданию равных условий развития и практического применения 
способностей индивидов, должны уступить место более прогрес-
сивным методам. Централизованно управляемая (плановая) эко-
номика и стихийная рыночная экономика исторически показывают 
несовершенство своих методов управления трудом и тем самым 
указывают путь их дальнейшего совершенствования. Этот магист-
ральный путь определяется не особыми закономерностями разви-
тия отношений власти, или отношений собственности, или культуры 
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(социальных ценностей), хотя никто не отрицает этих особенно-
стей, а закономерностями развития социальной организации труда.   

Э. Мэйо подчеркивал, что развитие содержания демократиче-
ских методов управления происходит на пути спонтанной коопера-
ции снизу, чего не учитывает школа «научного управления». Сред-
ством такого развития, по его мнению, должно быть ежедневное 
возобновление активного развития социальных умений и проница-
тельности руководства [84, c. 50]. Необходимо добавить, что соци-
альные умения и проницательность руководителей будут реально 
развиваться только в условиях развития методов социального 
партнерства. 

Примером позитивистского подхода к анализу противоречиво-
сти методов управления трудом является сравнение двух гипотез о 
природе труда и выводы, который делает крупный представитель 
теории человеческих отношений Мак-Грегор. Он формулирует две 
базовые теории человеческой природы Х и Y: 

«Теория Х полагает: 
– Средний человек не любит работу, и будет избегать ее, если 

можно. 
– Из-за этого большинство людей должно принуждаться, кон-

тролироваться, направляться; к ним должна применяться угроза 
наказания, чтобы заставить их делать адекватные усилия для дос-
тижения организационных целей. 

– Средний человек предпочитает быть направляемым, желает 
избежать ответственности, имеет относительно малые амбиции, 
желает безопасности более всего. 

Теория Y, которая является отрицанием Х, полагает: 
– Расходование физических и умственных сил в труде также 

естественно, как в игре и отдыхе. 
– Человек будет развивать самоуправление и самоконтроль в 

достижении целей, которые перед ним поставлены. 
– Средний человек учится, в своих условиях, не только прини-

мать, но и искать ответственность. 
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– Способность развивать относительно высокую степень вооб-
ражения, искусства и творчества в решении организационных про-
блем широко распространена среди людей» [72, c. 113]. 

Сам Мак-Грегор поддерживает теорию Y, с точки зрения кото-
рой человека, не желающего ответственности, творчества, сотруд-
ничества, сделали таким методы менеджмента в организации и 
контроле. Сам по себе правильный вывод должен быть дополнен 
анализом отношений власти и собственности, которые не сводимы 
к психологическим отношениям на эмпирическом уровне, и требуют 
для их исследования привлечения философско-социологических и 
сравнительно-исторических методов. 

В отличие от позитивистского подхода мы видим в противоре-
чивом единстве самодеятельности и подчинения, свободы и необ-
ходимости, принуждения и самореализации импульс огромной силы 
для развития труда в направлении свободы. Требование позити-
визма сводить наши представления к тому, что непосредственно 
наблюдается, не только приводит к односторонним абстракциям и 
обеднению представления о труде, но и лишает нас идеи развития 
труда. Э. Гросс определяет, например, труд, как действия личности, 
которые предназначены для достижения целей, обычно поставлен-
ных другими [81, c.11]. Хотя это определение отражает очень важ-
ную сторону труда, но, во-первых, не охватывает виды труда, в ко-
торых работники сами ставят себе цели, а во-вторых, остается не-
ясным, в чем причина стремления работников, или его отсутствия, 
самим ставить перед собой цели действий. 

 
7.2. Влияние рыночного и планового типов экономики 

на методы управления трудом 
 
В ассоциативной организации труда существуют две возможно-

сти кооперации труда: посредством обмена и посредством правил. 
Это в свою очередь создает возможности существования двух раз-
личных видов ассоциативной организации труда: рыночной и адми-
нистративной. В первой экономическое поведение и управление 
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ориентируются на нормы регулирующего порядка, во второй – на 
нормы административного порядка.  

Обмен товаров в совокупности с нормами регулирующего по-
рядка образуют рыночный механизм, приобретающий относитель-
ную самостоятельность и обладающий своими собственными эле-
ментами, связями, функциями. Особенно важным последствием 
возникновения и развития рынка является появление и развитие 
денег, которые становятся всеобщим мерилом экономической цен-
ности вещей и услуг. Денежная ценность вещей и услуг существует 
наряду с традиционными оценками: нравственными, религиозными, 
эстетическими – но по причине своей относительной самостоятель-
ности может становиться преобладающей, отодвигающей на зад-
ний план другие социальные ценности, а порой и вытесняющей их. 
Развитие социальной организации труда требует учета как денеж-
ной, так и нравственной оценки поведения индивидов, не абсолю-
тизируя значение одной из них.   

Зрелость рыночных отношений связана с развитием договорно-
го права. Договор является юридической формой компромисса  
интересов сторон в рыночной сделке, в результате которой проис-
ходит переход товаров от контроля одного лица к контролю другого. 
Обязательства поставок товаров и услуг в определенное время и 
определенное место, а также оплаты товаров и услуг в определен-
ное время являются основным содержанием договоров по сделкам, 
что ведет к развитию важнейшей функции денег – функции  
платежа.  

Нарушение обязательств влечет за собой наказание прови-
нившейся стороны в виде возмещения ущерба пострадавшей сто-
роне, измеряемого с помощью денег, выполняющих здесь тоже 
функцию платежа. Развитие кредита еще больше усиливает значе-
ние функции платежа. Поскольку гарантом выполнения договорных 
обязательств является государство, выполнение деньгами функции 
платежа делает их правовым понятием, а не только экономическим 
как в случае выполнения деньгами функций средства обращения и 



 219

меры стоимости. Договор добавляет к экономическому действию 
элементы власти, распоряжения, управления. 

Развитие договорного права, усиление платежной функции де-
нег идут рука об руку с развитием демократии, т.е. прав и свобод 
гражданина и человека. С развитием социального рыночного хо-
зяйства и правового государства тесно связано понятие справедли-
вой конкуренции. Первоначально справедливая конкуренция свя-
зывалась с конкуренцией на рынке товаров, т. е., с борьбой против 
монополий, против произвола и злоупотреблений, нарушавших че-
стную конкуренцию. Развитие прав и свобод переносит фокус кон-
курентной борьбы с рынка товаров на рынок труда, где сильные 
профсоюзы защищают права и интересы работников от злоупот-
реблений работодателей [79]. Т. е., справедливая конкуренция рас-
пространяется на всех граждан, а не только на предпринимателей. 

Индивиды конкурируют между собой за получение образова-
ния, обучение профессии, занятие рабочего места, получение дос-
тойной зарплаты, обеспечивающей достойный образ жизни. С од-
ной стороны индивид выбирает профессию и работу, а с другой – 
необходимые ему товары и услуги, являющиеся результатом дея-
тельности других индивидов, поэтому можно говорить о социаль-
ном обмене деятельностью между работниками, условиями суще-
ствования которого являются  

- рынки товаров; 
- рынки труда; 
- денежное хозяйство под управлением государства; 
- финансовая система под контролем государства.; 
- политика социального партнерства.  
Интересы работников и работодателей не могут полностью 

совпадать по определению, но частично совпадают, в этом отно-
шении они становятся социальными партнерами. Чем больше сте-
пень партнерства, тем больше рыночный обмен становится прояв-
лением обмена формами деятельности. Иначе говоря, методы со-
циальной организация труда все более становятся методами 
управления рыночной конкуренцией, социальным рыночным хозяй-
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ством, и требуют проведения активной социально-трудовой полити-
ки правовым государством. 

Главное последствие развития денег – это возможность денеж-
ной калькуляции, т.е., возможность приписывать денежную цен-
ность всем товарам и услугам. Денежная калькуляция является не-
обходимым инструментом капиталистического расчета, т. е., оценки 
и проверки возможностей получения выгоды от проведения рыноч-
ных сделок. Рассчитав с помощью калькуляции издержки производ-
ства продукта (в широком смысле – любой предпринимательской 
деятельности) и сравнив их с рыночной ценой продукта, можно уз-
нать возможные прибыли или убытки и принять соответствующие 
решения. Методы калькуляции и капиталистического расчета со-
ставляют основу методов принятия решения в рыночной экономике, 
но не могут адекватно использоваться в плановой экономике. 

Административная организация труда требует ориентации эко-
номического действия на правила и нормы административного по-
рядка, а не на рыночный обмен, тем самым, устраняя рынок, част-
ную собственность, и превращая все предприятия в бюджетные 
единицы, возглавляемые назначенными чиновниками. Экономика 
страны в таких условиях становится плановой, управляемой из 
единого центра. Конкурентная борьба между индивидами за разви-
тие и практическое применение своих способностей переходит в 
другую плоскость – борьбу за присвоение преимуществ в распоря-
жении ресурсами, которые уже никому лично не принадлежат, а 
становятся государственными, т.е., «ничейными», находящимися в 
распоряжении всякого рода чиновников, прежде всего партийных и 
государственных. Накопление преимуществ и привилегий происхо-
дит по мере продвижения по номенклатурной служебной лестнице, 
а на рядовых граждан ложатся все тяготы содержания такой адми-
нистративно-командной системы. 

Справедливости ради отметим, что в рыночной организации 
труда преимущества в распоряжении ресурсами присваиваются 
собственниками-предпринимателями. Только в равноправной орга-
низации труда создаются равные условия конкурентной борьбы 
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между индивидами, и влияние на них права распоряжения ресур-
сами ограничено. Т.е., в административной и рыночной организа-
ции труда до справедливой конкурентной борьбы индивиды просто 
не допускаются, им навязываются правила игры, выгодные в одном 
случае чиновникам, в другом – собственникам. 

М. Вебер проводит различие между плановой и рыночной эко-
номикой с социологической точки зрения и показывает его влияние 
на методы управления [91, c. 318 – 323]. Мы свели для удобства 
сравнительные характеристики в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1  
Сравнительные характеристики плановой 

 и рыночной экономики 
 

Рыночная экономика Плановая экономика 
1. Экономическое действие ори-

ентировано на преимущества в об-
мене и основано на личном интере-
се. 

1. Экономическое действие ори-
ентировано на установленный поря-
док, т.е., правила и нормы, утвер-
ждающие единые для всех образцы 
поведения. 

2. Экономическая деятельность 
ориентирована на получение выгоды

2. Экономическая деятельность 
ориентирована на удовлетворение 
потребностей по единым установ-
ленным образцам. 

3. Необходимым следствием 
развития рынка является появление 
и развитие денег, выполняющих 
функции средства обмена (обраще-
ния товаров), меры стоимости, сред-
ства платежа, средства накопления 
покупательской способности. 

3. Социалистический режим мо-
жет выпускать квитанции (сертифи-
каты), основанные на данном коли-
честве труда. Движение сертифика-
тов в плановой экономике следует 
правилам социалистической торгов-
ли, а не реальных денег в рыночной 
экономике. 

4. Предполагает денежную 
калькуляцию, а на ее основе – капи-
талистический расчет. 

 

4. Калькуляция в натуральных 
показателях (метрах, килограммах, 
штуках и т.д.) как последнее основа-
ние экономического действия. Фор-
мально экономическое действие 
подчинено инструкциям администра-
тивного персонала. 
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Окончание табл. 7.1 
 

5. Предприятия, ориентирован-
ные на капиталистический расчет, 
являются частными и совершенно 
отделены от бюджетных единиц. 
Управляются они собственниками 
или назначенными ими управленца-
ми. 

5. Частное предпринимательст-
во запрещено. Предприятия сущест-
вуют как бюджетные единицы, 
управляемые назначенными чинов-
никами. Автономия в управлении 
значительно уменьшается или уст-
раняется полностью. 

6. Общественная кооперация 
труда осуществляется через процесс 
обмена. 

6. Общественная кооперация 
труда осуществляется по правилам, 
устанавливающим хозяйственные 
связи между предприятиями и от-
раслями, и распределяющим ресур-
сы между ними.  

7. Граждане сами решают, что и 
как потреблять, исходя из своих 
предпочтений и доходов. Обычно 
они ведут образ жизни, свойствен-
ный той социальной группе, к кото-
рой принадлежат. 

7. Предварительным шагом к 
бюджетной планируемой экономике 
является нормирование потребле-
ния или принятие мер по контролю 
за спонтанным распределением то-
варов. 

8. Производство товаров и услуг 
соответствует спросу покупателей. 

8. Производство товаров и услуг 
в натуральных показателях соответ-
ствует плану производства. 

 
С развитием научно-технического прогресса периодические 

природные процессы все более оказывают влияние на экономику 
не непосредственно, а через процессы периодических оборотов от-
дельных капиталов и общественного капитала в целом. Ослабевает 
непосредственная зависимость от периодических природных про-
цессов и потребления домашних хозяйств, которые равномерно 
распределяют свои расходы во времени, благодаря устойчивым 
доходам и кредиту. Развитие таких функций денег, как кредит и 
платеж, играет очень важную роль для обслуживания оборота ка-
питала и потребления домашних хозяйств. Развивается сложная 
система денежно-финансового хозяйства, включающая монетный 
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двор, министерство финансов, казначейство, центральный банк, 
коммерческие банки.  

Разразившийся в настоящее время мировой финансовый 
кризис убедительно показал, какую опасность таит в себе перекос в 
пользу кредитно-денежных и финансовых методов в ущерб 
методам социальной организации труда. Может, это звучит 
парадоксально, но такой перекос наносит вред реальному обороту 
общественного капитала, обеспечивающему потребности граждан. 
Ещё больший вред реальному обороту общественного капитала 
может нанести предпочтение административных методов 
управления. Для отсечения нежелательных случайностей в 
обороте общественного капитала и потребления домашних 
хозяйств, для эффективного сочетания финансовых и 
административных методов необходимо проводить политику 
социального партнерства, опирающуюся на методы социальной 
организации труда. Не должно общество доверять только 
чиновникам и бизнесменам важный процесс обеспечения здоровья, 
спокойствия нации, сохранения имущества, реализации законных 
прав и интересов своих граждан. Аналогично отсечению 
случайностей в производстве, необходимо создать социальные 
институты, удовлетворяющие общественные потребности и 
противостоящие случайностям, возникающим в результате 
непредсказуемых действий индивидов.  

 

7.3. Мотивация экономической деятельности  
в плановой и рыночной экономике  

 
Разделение на рядовых исполнителей и управляющих требует 

от них определенных способностей, знаний, умений, навыков. Ус-
воение одних знаний и умений предполагает отказ от усвоения дру-
гих, т. е., одностороннюю специализацию. Интересно, что рассмат-
ривая рассудочные и разумные способности, И. Кант различает по 
степени сложности правила деятельности управляющих и рядовых 
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исполнителей, связывая их со способностями, требуемыми для их 
выполнения. Он дает следующую классификацию.   

1. Сфера способностей рассудочного характера – правила вы-
полнения распоряжения. С этим может справиться слуга. 

2. Сфера способности суждения – применение общего правила 
к конкретному случаю. С этим справляется офицер среднего 
звена. 

3. Сфера разума – придумать правила для всех возможных 
случаев. С этим может справиться только генерал [17].  

Исполнительский, управленческий, законотворческий и другие 
виды труда требуют соответствующей мотивации. Напомним 
вкратце классификацию мотивации, которую дает М. Вебер [91].  

Мотивация труда может основываться либо на сильном личном 
интересе, либо на принуждении. Принуждение в свою очередь мо-
жет основываться на  

– угрозе силой (прямое принуждение); 
– зависимости заработка от исполнения работы (косвенное 

принуждение). 
Принуждение к труду в рыночной экономике основывается на 

зависимости заработка от исполнения работы (косвенное принуж-
дение). В этом случае интерес максимизации дохода – конечная 
движущая сила экономической деятельности. 

Все выгоды (прибыли, доходы) делового предприятия в рыноч-
ной экономике становятся частями дохода экономически дейст-
вующих индивидов. 

Для людей без собственности мотивация состоит в следующем: 
− плохой работой подвергают риску себя, детей, жён, родите-

лей; 
− экономически продуктивная работа становится их образом 

жизни. 
Для богатых людей мотивация определяется следующим: 
− возможность получения высоких доходов; 
− личные амбиции; 
− престижная деятельность как призвание. 
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Для топ менеджеров, от которых зависит судьба предприятия: 
− риск для капитала и возможности менеджеров для увеличе-

ния прибыли; 
− отсюда ощущение силы и власти. 
 
В плановой экономике принуждение, в силу огосударствления 

собственности, основывается на угрозе силой (прямое принуждение). 
Это ослабляет побуждения к труду, поэтому необходимы: 
а) специальные награды; 
б) идеальные альтруистические мотивы. 
В плановой экономике: 
− денежная категория «дохода» необходимо исчезла бы, но 

нормированные «квитанции» были бы возможны; 
− распределение реального дохода осуществляется путем 

нормирования в соответствии с систематическим образцом 
потребления; 

− принцип регулирования цен товаров, поставляемых путем 
централизованного снабжения, заменяет распределение до-
ходов в рыночной экономике. 

 
Источники доходов в плановой и рыночной экономике должны 

быть защищены государством во избежание перераспределения 
этих доходов в пользу криминальных и мошеннических групп. Это 
относится и к защите от корыстного использования административ-
ного и финансового ресурса, монополистического положения. К 
требованию защиты государством источников доходов необходимо 
отнестись с большой ответственностью, потому что это является 
показателем силы, или, наоборот, слабости государства в твердом 
проведении определенных правил игры, нарушать которые не мо-
жет никто, иначе в экономике возобладает беззаконие, при котором 
господствуют большие и малые кланы.  

Экономический источник доходов в натуральной экономике во-
обще лежит в монополистическом присвоении преимуществ, 
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т.е., в возможностях использовать собственность или услуги для 
дохода, утверждал М. Вебер. 

Экономический источник дохода в рыночной экономике лежит в 
огромном большинстве случаев в меновой ситуации рынка в от-
ношении товаров и услуг труда. 

В основе всех этих типов дохода лежит возможность исполь-
зования силы в защите присвоенных преимуществ [91].  

В вопросе о защите источников доходов совершенно неуместно 
заигрывание государства с бизнесом и чиновничеством. Надо ре-
шительно искоренять всякого рода схемы увода капитала, уклоне-
ния от налогов, откатов и пр. Понятно, что опираться в этой борьбе 
можно только на силу объединений рядовых граждан, а не коррум-
пированных чиновников и алчных бизнесменов. Для этого надо не 
бояться своего народа, а доверять ему. Очень выгодна коррумпи-
рованным чиновникам и алчным бизнесменам байка о том, что на-
род глуп и не может решать сложных вопросов. 

В защите нуждаются не только источники доходов государства 
или бизнеса. В ней также нуждается доход наемного работника, на 
который покушаются алчные работодатели и чиновники, изготови-
тели некачественной продукции или услуги, которые они стремятся 
продать работнику, разного рода посредники и монополисты, тре-
бующие дополнительной платы. Его «присвоенным» преимущест-
вом являются его профессиональное мастерство и компетентность, 
достигнутые благодаря образованию, обучению, практическому 
опыту. Чтобы противостоять внешне законным, но незаконным, по 
сути, стремлениям урезать его доход, недостаточно государствен-
ной защиты, которая не может вмешиваться в конкуренцию, необ-
ходима защита его интересов со стороны законных объединений 
самих граждан.  
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7.4. Изменение характера обмена и мотивации с развитием 
равноправной организации труда 

 
Для удовлетворения своих потребностей человек прилагает оп-

ределенные усилия, направленные первоначально на окружающие 
его природные вещи, и вследствие этого получает некоторый ре-
зультат. Результат является следствием соединения человеческих 
сознательных усилий с природными периодическими процессами. 
Если результат рассматривать с социальной точки зрения, то он 
может быть положительным или отрицательным. Положительный 
результат может рассматриваться как награда за усилия, отрица-
тельный – как наказание за ошибки (усилия были затрачены впус-
тую или нанесен ущерб себе или другим). В первом случае страх 
перед неудачей и надежда на удачу замещаются уверенностью в 
своих знаниях и умениях, во втором – неуверенностью, а в случае 
постоянного повторения ошибок – отчаянием, заставляющим чело-
века искать иного приложения сил. Полученное новое знание о том, 
как можно и нужно действовать, добавляется в копилку человече-
ских знаний, осмысливается в рамках существующего мировоззре-
ния, приобретая непротиворечивую логическую форму.  

С точки зрения действующего индивида происходит обмен его 
усилий на награду (полезность). Чем больше требуется обучения 
для выполнения деятельности и чем больше усилий приложено, 
тем больше ценность результата. Но это только точка зрения инди-
вида. Ещё нужно учесть влияние общности, в которой он живет и 
работает, без которой не смог бы сформироваться общественный 
порядок, регулирующий жизнь отдельного индивида. Ценности кре-
стьянского уклада, крестьянского образа жизни напрямую регули-
руют трудовое поведение крестьянина. Он соотносит с ними свои 
усилия и результаты, подчиняется их требованиям. Умелый, трудо-
любивый хозяин имеет крепкое хозяйство, неумеха и лентяй разва-
лит доставшееся ему в наследство хозяйство. Поэтому хозяйство 
обычно наследует самый умелый и трудолюбивый из сыновей, ос-
тальные должны искать другое занятие: идти служить в армию, на-
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ниматься в батраки, выучиться ремеслу, идти на заработки в город, 
заняться торговлей.   

Формирование местных рынков в виде регулярно проводимых 
ярмарок, а затем постоянно функционирующих городских рынков, 
лавок и магазинов, способствует дальнейшему развитию ремесла и 
торговли, но не является причиной возникновения ремесла, ману-
фактуры и промышленности. Индивидуальный «обмен» усилий на 
результат перерастает в обмен между различными функциями, вы-
полняемыми индивидами вследствие разделения труда, много-
кратно умножающий производительность труда и значительно рас-
ширяющий возможности индивида. По сути дела, обмен в данном 
случае является результатом достижения консенсуса в конкурен-
ции между индивидами и попыткой использовать конкурентные 
преимущества для утверждения своего статуса. Иначе говоря, при-
роду социального обмена надо искать не в бартерном обмене то-
варами, не в сделках купли-продажи, а в развитии человеческой 
деятельности путем разделения труда, совершенствования мето-
дов производства, инструментов, механизмов и машин, и стремле-
нии индивидов сохранить, укрепить, а при возможности, и повы-
сить, свой статус.  

Рыночные механизмы превращают возможность развития раз-
деления труда в действительность, поскольку новые виды деятель-
ности приносят гарантированный доход. Рыночная структура, как и 
другие социальные институты, реально существует только благо-
даря человеческой положительной деятельности по производству 
благ и услуг. Эти структуры позволяют реализоваться человече-
скому потенциалу, но не являются его причиной. Рынок способст-
вует росту масштабов производства, концентрации производства и 
централизации управления им с помощью финансовых методов. 
Если мы рассматриваем деньги в виде прибыли как главную цель 
производства, то мы подвергаем опасности человеческое нормаль-
ное существование со стороны рыночно-финансовых катаклизмов, 
обусловленных именно ненасытной алчностью спекулянтов и мо-
нополистов. 
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Изменение взгляда на природу обмена требует некоторого из-
менения представления о роли денег в экономике. Сделать это не-
легко, потому что на индивидуальном уровне часто происходит чуть 
ли не обожествление значения денег, когда, по известному выра-
жению, человек молится на «золотого тельца». Такое представле-
ние культивируется теми структурами, которым выгодно поведение 
людей, ориентированное на абсолютизацию роли денег в их жизни, 
на потребительский образ жизни и забвение социальных ценно-
стей. На уровне государственного регулирования рынка к деньгам 
нужно относиться как к очень важному инструменту нормального 
функционирования экономики, не более того. На том или ином эта-
пе развития рыночной экономики во всех странах государство бе-
рет на себя функции чеканки монет и печатания бумажных денег, 
т.е., государственных казначейских билетов. Благодаря созданию 
министерства финансов и центрального банка, подотчетного пра-
вительству, государство приобретает необходимый контроль над 
денежным хозяйством страны, над денежным обращением, при-
званным обеспечить потребности экономики в деньгах и финансах. 
Этот контроль позволяет государству проводить взвешенную кре-
дитно-денежную и финансовую политику.    

Кредитно-денежные и финансовые методы государственного 
управления, конечно, важны и никто не пытается этого оспорить, 
даже коммунисты. Но не надо забывать, что эти методы должны 
носить подчиненный характер по отношению к проводимой госу-
дарством социальной политике, направленной на обеспечение дос-
тойной жизни всех своих граждан, а не только какой-то их части. 
Обоснование этого взгляда базируется на показе того, какое пони-
мание денег вытекает из нового понимания обмена, а также критике 
представлений о деньгах как всеобщем эквиваленте стоимости, 
присущей товарам как их материальная сущность (К. Маркс), либо 
как о мере субъективного переживания полезности товаров, услуг и 
денег (теория предельной полезности).  

 Повторение трудовых операций создает возможность роста 
масштаба производства, его концентрации. Полезности потреби-
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тельские и производственные перемещаются в пространстве и за-
нимают определенное место в определенное время, где потребля-
ются или используются в производстве. Концентрация и централи-
зация производства имеют определенные границы, за которыми 
происходит снижение его эффективности. Следовательно, нужна 
множественность центров управления, их самостоятельность в кон-
троле, распоряжении и управлении, которые юридически реально 
возможны только при реальных собственниках, являющихся вла-
дельцами предприятий и организаций. В этом случае движение по-
лезностей сопровождается переходом контроля над ними от одних 
владельцев к другим. Интерес представляет именно этот переход 
контроля над полезностью от одного субъекта к другому, и переход 
денег в обратном направлении, от покупателя к продавцу. Движе-
ние полезностей в одном направлении сопровождается противопо-
ложным движением денег, что в совокупности представляет акты 
купли-продажи.  

С одной стороны, цена полезности в этом переходе определя-
ется спросом на полезность и ее предложением, для чего необхо-
дим сформировавшийся рынок.  

Во-вторых, цена зависит от издержек производства полезности 
и для их определения необходима система бухгалтерского учета и 
калькуляции издержек. Эти два момента, прежде всего, бросаются 
в глаза и затемняют социальный обмен деятельностью между ин-
дивидами.   

В-третьих, если продукт качественно новый, то какое-то время 
цена может не покрывать издержек из-за слабой информированно-
сти покупателей, рекламных затрат и рискованных инвестиций, по-
этому требуется поддержка инноваций со стороны государства и 
частного бизнеса.   

В-четвертых, если для продавца данный акт купли-продажи яв-
ляется стадией завершения оборота авансированного капитала, то 
для покупателя факторов производства он является стадией опла-
ты одного из видов издержек, т.е., авансирования капитала, кото-
рый должен сделать оборот и принести владельцу прибыль. В этом 
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переплетении оборотов частных капиталов нужно видеть оборот 
всего общественного капитала, завершающегося покупкой потреби-
тельских товаров, а не средств производства.  

Но покупателями потребительских товаров являются в основ-
ном работники наемного труда, составляющие большинство эконо-
мически активного населения. Их доходы должны быть достаточ-
ными для покупки произведенных товаров и, соответственно, нор-
мального оборота общественного капитала. Социальный обмен 
деятельностью становится условием оборота общественного капи-
тала, поэтому государство должно регулировать распределение 
доходов в обществе путем установления минимальной зарплаты, 
превышающей прожиточный минимум, и формирования демокра-
тических институтов разрешения конфликтов между интересами 
работников и работодателей. В противном случае может произойти 
кризис перепроизводства, наносящий большой вред отечественно-
му производству. Конечно, для обеспечения достаточного покупа-
тельского спроса можно выдавать потребительские кредиты, но во 
избежание кризиса эти кредиты должны быть своевременно пога-
шены, иначе наступление кризиса откладывается лишь на более 
поздний срок, как это произошло с ипотечным кредитованием в 
США в 2008 году.  

Следовательно, деньги нужны, в конечном счете, для того, что-
бы служить инструментом для ведения конкурентной борьбы между 
индивидами и между организациями, достижения консенсуса в точ-
ках взаимодействия между оборотами частных капиталов. Это 
борьба мирными средствами, но в ней будут победители и проиг-
равшие, т.е., будет складываться социальная и экономическая 
структура с разными статусными уровнями как внутри организаций, 
так и между ними. Неизбежно будут существовать социальные 
группы, представители которых будут обладать разным объемом 
контроля над административными и экономическими ресурсами, 
следовательно, разным уровнем материального обеспечения.  

Но важно подчеркнуть, что в условиях реальной демократии 
для проигравшего в данный момент не закрывается возможность 



 232

участия в борьбе и победы на последующих этапах. Так же как и 
выигравший не может почивать на лаврах и для сохранения стату-
са ему надо прилагать соответствующие усилия. Важнейшая соци-
альная задача государства – институционализировать демократи-
ческие формы разрешения конфликтов между интересами соци-
альных групп, что будет способствовать выравниванию возможно-
стей индивидов в развитии и практическом применении своих спо-
собностей. 

Взвешенная социальная и экономическая политика государства 
придает деньгам объективное стоимостное содержание в виде зо-
лотого содержания денежной единицы или курса валют, несмотря 
на то, что для каждого индивида существует субъективная пре-
дельная полезность денег. Объективной основой этого является 
процесс суммирования спросов отдельных граждан и отдельных 
фирм в рыночный спрос и суммирования предложений отдельных 
граждан и отдельных фирм в рыночное предложение. Теории пре-
дельной полезности и предельной производительности не должны 
затемнять решающей роли государственной политики в обеспече-
нии эффективного функционирования кредитно-денежной, финан-
совой и валютной системы. С другой стороны, ошибочно предпола-
гать, что объективный, не зависящий от людей и государства, эко-
номический процесс формирует всеобщий эквивалент стоимости 
товаров в виде денег.  

Деятельность методом проб и ошибок выявляет возможности и 
ставит их на службу человеку. Стремление к расширению возмож-
ностей толкает человека к обмену. Бесконечные возможности при-
роды и универсальность человеческого мышления могут реализо-
ваться только в деятельности методом проб и ошибок, а экономи-
ческой опорой ее являются рыночные структуры. Инновационные 
технологии быстро реализуются в рыночной экономике, и тормо-
зятся при засилье администрирования. В этом случае деньги ста-
новятся инструментом измерения и расширения возможностей, 
сравнительного измерения уровня жизни, качества жизни, эффек-
тивности деятельности.  
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В результате социального и экономического расслоения в каж-
дой социальной группе складывается определённый образ жизни с 
определёнными социальными ценностями, которым подчиняется 
поведение отдельных индивидов, формируется их мотивация к 
труду. Для обеспечения себя средствами жизни человеку необхо-
димо постоянно возобновлять свои усилия, а не ограничиваться 
одноразовым выполнением какой-либо работы под действием сию-
минутных потребностей. Стремясь обезопасить себя и свою семью 
от голодной смерти и других опасных для жизни факторов: переох-
лаждения, загрязнения жилища и тела, болезнетворных процессов 
гниения и т.п. – человек уже на заре своей истории вынужден был 
как-то планировать свою деятельность, по меньшей мере, на год в 
соответствии с циклом времен года, создавать определенные запа-
сы. Тем самым занятия утрачивали характер самодеятельности и 
приобретали характер труда, а сам труд приобретал планомерный, 
организованный характер. 

Если воля, подчиняющая усилия достижению цели, совпадала 
с желанием выполнять эту деятельность, то такую деятельность мы 
называем самодеятельностью, понятие которой также необходи-
мо для отражения важной черты труда. Если по истечении времени 
желание продолжать деятельность пропадает, а необходимость 
продолжать ее сохраняется, тогда труд утрачивает свойство само-
деятельности. Тогда необходимы какие-то формы принуждения че-
ловека к труду, и история предоставляет большой спектр таких 
форм, от прямого физического принуждения до косвенного принуж-
дения через установление зависимости между количеством труда и 
его вознаграждением. 

Стремление к устойчивости и безопасности жизни, уменьшению 
непредвиденных случайностей, исходящих, как от природы, так и от 
других людей, постепенно меняет мотивацию труда. Человек соз-
нает необходимость труда, даже если он в настоящий момент сыт, 
одет и не имеет желания трудиться, тем более что многие виды 
труда требуют значительных усилий и напряжения. В человеке мо-
жет происходить борьба между желанием приятного, интересного 
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времяпровождения и сознанием необходимости трудиться, поэтому 
для выбора в пользу труда и отказа от осуществления других жела-
ний необходимы воспитание и принуждение, особенно, когда непо-
средственная опасность для жизни отдалена благодаря труду пре-
дыдущих поколений и значительному повышению производитель-
ности труда.  

Поэтому за разнообразными мотивами трудовой деятельности 
необходимо усматривать их общий корень, состоящий в стремле-
нии обеспечить устойчивый, определенный, безопасный образ жиз-
ни, оградить его как от хаоса и случайностей природы, так и от раз-
рушающих действий людей. Осознание противоречия между разно-
образными потребностями и желаниями, с одной стороны, и необ-
ходимостью планомерного осуществления труда с целью обеспе-
чения определенного образа жизни, с другой, требовало примене-
ния принуждения и стимулирования в процессе организации труда. 
Можно различать 3 типа мотивации:  

1. К труду толкает страх за свою жизнь, страх перед голодной 
смертью, страх перед наказанием; в данном случае одна сторона 
мотивации (страх, неуверенность) преобладает над другой сторо-
ной (надежда, уверенность). 

2. К труду толкает стремление обеспечить определённый образ 
жизни, поскольку условия первого типа мотивации устранены и 
появились новые (характер труда, производительность труда, нако-
пленное богатство). В данном случае на смену страху перед голо-
дом приходит страх потерять работу, в то же время нормальная 
работа обеспечивает не просто выживание, но определенный об-
раз жизни со стабильностью и уверенностью. 

3. В условиях плановой, централизованно управляемой эконо-
мики государственная гарантия полной занятости населения и 
обеспечения скромного уровня жизни независимо от эффективно-
сти труда подрывает трудовую мотивацию, поэтому вводятся дру-
гие стимулы, вносящие борьбу между страхом и надеждой (идеоло-
гические мотивы, обеспечение квартирой, какими-то льготами).  
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В первом случае, отражающем ситуацию перехода от традици-
онного к индустриальному обществу, необходимо поддерживать 
страх, для чего следует: 

− строго наказывать за плохое исполнение трудовых обязанно-
стей; 

− платить зарплату, обеспечивающую выживание и не более 
того, иначе человек утрачивает мотивацию. 

Во втором случае, характерном для индустриального общества, 
нельзя платить ниже уровня, соответствующего уровню образа 
жизни работника. В теории А. Маслоу справедливо подчеркивается 
необходимость изменения методов мотивации в зависимости от 
уровней удовлетворения человеческих потребностей. Но связь ме-
жду ними не только социально-психологическая, но и определяется 
типом и видом социальной организации труда. 

Третий случай тупиковый, в смысле консервативности, застой-
ности, утери людьми стремления к риску, творчеству.  

Исторически сначала действует мотивация обеспечения мате-
риальных потребностей и безопасности, им соответствует политика 
низкой оплаты труда. Затем действует мотивация общения, под-
держания статуса (самоутверждения), и, наконец, самовыражения. 
Им соответствует политика оплаты для поддержания определённо-
го образа жизни.  

Защита от внешних врагов требует того, чтобы люди думали не 
только об удовлетворении своих личных потребностей, но и о безо-
пасности общности. Ведение войны требует напряжения сил сверх 
обычной меры не только от воинов, но и от мирных жителей. У эко-
номически активной части населения формируется привычка к на-
пряженному труду, дисциплине, ответственности, вследствие чего 
изменяется представление о нормальном труде и его вознагражде-
нии. Это представление прививается подрастающему поколению и 
становится основой трудовой мотивации. Иначе говоря, мотивацию 
неправомерно рассматривать только как результат субъективного 
представления о предстоящих усилиях и о предстоящем удовле-
творении потребностей и разнообразных желаний полезности.
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ГЛАВА 8. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА С ПОМОЩЬЮ 
ТРУДОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 
 

8.1. Развитие рынка и изменение характера обмена 
 
Общественное разделение труда, уходящее своими корнями в 

древние времена, когда осевшие на плодородных землях племена, 
в отличие от скотоводческих племен, занялись сельским хозяйст-
вом, достигло в наше время глубокого развития, пройдя этапы вы-
деления ремесла, торговли, отделения умственного труда от физи-
ческого, отделения города от деревни. Сегодня работник специали-
зируется в какой-либо одной трудовой сфере, представляющей ма-
лую часть труда, затрачиваемого большим количеством работников 
на производство определенной вещи или услуги. Специализация 
работников в узкой сфере способствует совершенствованию мето-
дов производства, изобретению и внедрению в производство ма-
шин и механизмов, росту производительности труда. Для овладе-
ния сложной специальностью современный человек должен затра-
тить много лет обучения в образовательном учреждении и практи-
ческой деятельности в отличие от обучения в доиндустриальную 
эпоху, когда молодые люди обучались и набирались опыта в про-
цессе работы под руководством родителей или родственников. 

Общественное разделение труда ведет не только к росту эф-
фективности, но и, как показал Э. Дюркгейм, является нравствен-
ным по своей исторической сути, поскольку обеспечивает работой и 
предметами потребления огромные массы людей, которые в проти-
воположном случае не имели бы средств существования [14, 
c. 216].      

Специализация с необходимостью порождает рыночный обмен, 
поскольку результатом труда работника или предприятия является 
отдельный продукт, а для удовлетворения своих потребностей че-
ловеку нужны различные вещи и услуги, которые он может полу-
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чить в обмен на свой продукт. Важным следствием исторического 
развития рынка является появление и развитие денег, играющих 
исключительно важную роль в оценке стоимости товара и трудовых 
услуг с помощью денежной калькуляции и капиталистического рас-
чета. Если крестьянская семья в традиционном обществе могла 
обеспечить себя за редким исключением всем необходимым, то со-
временный работник за свой труд получает заработную плату, ко-
торую расходует на покупку необходимых ему товаров и услуг.  

Рынок является выдающимся изобретением человечества, бла-
годаря которому достигнуты большие успехи в развитии промыш-
ленности, путей сообщения, городов. В то же время неконтроли-
руемому рынку присущи и отрицательные черты, связанные не в 
последнюю очередь с тем, что цель обладания деньгами как все-
общим эквивалентом богатства вытесняет из человеческих мотивов 
социальные ценности, такие как права и свободы человека, соци-
альная справедливость, равенство, защита окружающей среды. 
Подтверждением этому являются резкая дифференциация доходов 
между социальными группами, образование монополий с целью из-
влечения сверхприбылей, экономические кризисы, загрязнение ок-
ружающей среды, коррумпированность чиновничьего аппарата. Не 
сам рынок и неразрывно связанная с ним частная собственность 
порождают эти негативные явления, как полагал К. Маркс, доказы-
вавший необходимость уничтожения частной собственности и рын-
ка, а именно неконтролируемость рынка со стороны государст-
ва и общественных организаций.  

К необходимости государственного регулирования рынка боль-
шинство экономистов относятся положительно. Против вмешатель-
ства государства в рыночный механизм выступают либералы, от-
стаивая свободу предпринимательства, утверждая, что регулиро-
вание приведет к ограничению свободы, падению эффективности 
производства и росту коррупции среди чиновничества. Марксисты 
выступают вообще против рынка, за централизованное управление 
экономикой, поэтому государственное регулирование рынка рас-
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сматривают как компромисс между крупной буржуазией и властью с 
целью взаимной выгоды. 

Опыт социалистических стран показал неэффективность цен-
трализованного управления экономикой и в конце 80-х – начале   
90-х годов большинство бывших социалистических государств пе-
решло к рынку. 

Страны с рыночной экономикой испытали в конце 20-х – начале 
30-х годов ХХ века сильную экономическую депрессию, которая об-
нажила многие проблемы нерегулируемого рынка. И только расши-
рение государственного регулирования рынка, активная политика 
профсоюзов на рынке труда помогли преодолеть кризисную ситуа-
цию. В настоящее время кризисы уже не достигают таких размеров 
благодаря государственной политике регулирования.   

Современный рынок является сложнейшим механизмом обра-
щения товаров и денег, включающим рынки труда, товаров, капита-
лов, земли, денег. Рынок действует в соответствии с определенны-
ми законами, правилами, нормами, правами и обязанностями его 
участников, образующими гражданское законодательство, необхо-
димое для формирования гражданского общества. Субъектами та-
кого рынка являются, прежде всего, собственники материальных 
ресурсов – земли, капиталов, оборудования, помещений, денег. А 
также распоряжающиеся этими ресурсами менеджеры, нанятые 
собственниками для управления предприятиями, организациями, 
учреждениями. Но распоряжаться этими ресурсами невозможно без 
одновременного управления людьми, использующими эти ресурсы 
в производстве, работающими с ними или с помощью них.  

Наемные работники – это тоже субъекты рыночного обмена, но 
своеобразного. Они совершают обмен на рынке труда: предлагают 
трудовые услуги определенного вида и квалификации и получают 
взамен заработную плату. Затем зарплату обменивают на товары и 
услуги уже на другом рынке – товаров и услуг. Хотя они имеют опре-
деленный выбор и в случае найма на работу и в случае покупки то-
варов и услуг, преимущества, в силу сложившихся отношений вла-



 239

сти и собственности, имеют собственники и управленцы, чьим при-
казам и распоряжениям должны подчиняться рядовые исполнители.  

Для избегания путаницы следует обратить внимание на понятие 
обмена. Обычно его употребляют как понятие бартерного обмена 
между индивидами или их группами при рассмотрении зарождения 
рынка, появления и развития денег, посредством которых неудоб-
ный бартерный обмен вытесняется актами купли-продажи. Затем 
его начинают употреблять для характеристики взаимодействия час-
тей какой-либо системы, т. е., как теоретическое понятие, объяс-
няющее сущность определенного явления. Например, обмен между 
социальными классами (крестьянами, ремесленниками, землевла-
дельцами), хотя в реальности этот обмен происходит посредством 
актов купли-продажи. Или обмен веществ в организме, обмен ин-
формацией и т.п.  

В реальности происходит не бартерный обмен, а акты купли-
продажи. Крупные сделки сопровождаются заключением и оформ-
лением договоров, в которых оговариваются права и обязанности 
сторон, качество товара, место и время поставки товара и расчета, 
ответственность за нарушение условий договора и т. д. 

Тем не менее, теоретическое понятие обмена имеет право на 
существование, особенно для определения сущности найма работ-
ников, заключения трудового договора между работником и рабо-
тодателем. Здравый смысл подсказывает, что работник не может 
продавать себя или часть себя, например, свою рабочую силу, или 
свои способности или возможности. Использование терминов «куп-
ля-продажа рабочей силы», «купля-продажа трудовых услуг» ско-
рее затемняет, чем проясняет суть дела. Работник предоставляет 
трудовые услуги для решения конкретных задач производства. Ра-
ботодатель предоставляет средства решения задач, и оплачивает 
выполнение функций и достижение конкретных результатов, а 
не абстрактную рабочую силу или абстрактные услуги. Использо-
вать услуги означает ставить перед работником задачи, требовать 
их выполнения, при этом работник несет ответственность за их  
выполнение. 
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Метафорическое применение денежно-рыночных терминов об-
мена к процессу найма работника, оплаты его труда скорее затем-
няет, чем проясняет их суть. Для описания процессов найма, опла-
ты труда должны использоваться не термины бартерного обмена 
или купли-продажи, а термины обмена во втором смысле – обмена 
между частями целого, между элементами системы. Обмена между 
социальными группами, между индивидами как представителями 
социальных групп, между индивидами как уникальными индивиду-
альностями, личностями, выполняющими определенные функции, 
обусловленные разделением труда в обществе.  

За выражением «работник своим трудом покупает участие в 
деятельности организации, т. е., посредством своего труда при-
сваивает средства производства, предоставляемые работодате-
лем» скрывается процесс, который должен описываться в других 
терминах, а именно, конкуренции между индивидами за развитие и 
применение своих способностей. С увеличением роли политиче-
ских факторов в распределении доходов, и, соответствующим 
уменьшением роли капитала в этом процессе, распределение до-
ходов между индивидами происходит все более благодаря конку-
рентной борьбе между ними, пропорционально общественной зна-
чимости их трудового вклада. Тогда обмен все более становится 
«обменом формами деятельности», который К. Маркс описывал в 
«Критике Готской программы» [36]. При сохранении капитала и 
рынка конкурентная борьба между индивидами регулируется соб-
ственниками в категориях оборота капитала, представителями ра-
ботников и государственными органами в терминах прямого рас-
пределения ресурсов и доходов.   

В демократическом обществе трудовые отношения носят пра-
вовой характер и не являются принуждением одной стороны дру-
гой. В любой момент работник может расторгнуть трудовой дого-
вор. Деньги, которые он получает за свой труд, являются не стои-
мостью его рабочей силы, а стоимостью средств существования его 
самого и его семьи. Он не продает свою рабочую силу, а за свои 
трудовые услуги (трудовой вклад) получает средства на существо-
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вание его самого и его семьи. Сколько средств он получает на 
жизнь, зависит от работодателя и политики государства, а еще от 
того, насколько он и его соратники по классу смогут защитить свои 
права и интересы от корыстных устремлений собственников и  
чиновников.   

Теоретическая сущность обмена определяется здесь подходом 
к анализу общественного производства и потребления с точки зре-
ния представителей наемного труда, а, следовательно, прав и ин-
тересов работников, которые составляют основную часть общест-
ва. Работник отдает обществу труд в одной форме, а получает в 
другой, поскольку то, что он покупает на зарплату, также есть про-
дукт труда, но многих других работников. Но организация совре-
менного производства собственниками и нанятыми ими менедже-
рами требует предпринимательских и управленческих способно-
стей, знаний и умений, которые имеют не меньшее значение, чем 
исполнительский труд. С их точки зрения (и этот взгляд поддержи-
вает неоклассическая экономическая теория) труд является таким 
же фактором производства, как и другие: капитал, земля, предпри-
нимательские способности, – и оплачивается в соответствии с его 
вкладом в производство. Их не интересует, насколько зарплата 
обеспечивает достойный образ жизни работника. Их интересует 
собственное благосостояние и процветание их бизнеса, что, в об-
щем-то, вполне объяснимо.   

В современном производстве и капитал, и управление, и техни-
ка, и коммуникации, и земля, и труд – все играют важную роль. Эф-
фективное соединение капитала, управления и труда дает наилуч-
шие результаты, проявляющиеся в росте качества продукции и про-
изводительности труда, а, следовательно, росте доходов и сокра-
щении издержек фирмы. Но совершенно неправомерно рассматри-
вать это соединение только с технической стороны, с точки зрения 
производственной функции и теории предельной производительно-
сти. Необходим ещё и социальный подход, рассматривающий рабо-
чих, управленцев и собственников как представителей различных 
социальных групп, и в то же время, граждан с равными правами и 
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свободами. Чтобы собственники, управленцы и рабочие почувство-
вали себя партнерами в достижении высоких результатов, ощущали 
высокий уровень ответственности за конечный результат, необхо-
дим еще один аспект партнерства – справедливое распределение 
доходов, полученных от продажи продукции фирмы.  

Существуют хорошо проработанные системы стимулирования 
труда, определяющие уровень оплаты в зависимости от сложности 
труда, его условий, результативности, ответственности и т.п. В дан-
ном случае речь идет не об этом. Речь идет о пропорции, в кото-
рой национальный доход распределяется между собственни-
ками, управленцами и работниками, т. е., о модели, которой необ-
ходимо придерживаться собственникам и управленцам при распре-
делении дохода. Добиваться этого должно государство через: 

1. Определение прожиточного минимума.  
2. Установление минимального уровня оплаты труда не ниже 

прожиточного уровня и его индексацию.  
3. Формирование системы регулирования конфликтов между 

работниками и работодателями по вопросам оплаты труда и 
гарантий занятости.  

Такая модель распределения не только является справедли-
вой, но и оказывает сильное положительное влияние на увеличе-
ние объёмов и изменение структуры общественного производства. 

Основными теориями распределения, исторически появляв-
шимся в тот или иной период общественного развития, являются 
следующие: 

1.  Теория народонаселения Мальтуса, оправдывающая нищету 
населения превышением темпов роста численности населения над 
темпами роста материальных благ. 

2.  Уравнительная теория (всем поровну, независимо от трудо-
вого вклада). 

3.  Железный закон заработной платы Ф. Лассаля (минимум 
жизненных средств, необходимых для поддержания работоспособ-
ности рабочего). 
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4.  Теория стоимости рабочей силы, определяемой исторически 
сложившейся суммой благ, необходимых для нормального воспро-
изводства рабочей силы и содержания семьи работника (К. Маркс). 

5.  Теория предельной производительности (доход любого фак-
тора производства, в том числе и труда, определяется его пре-
дельным вкладом в производство, где предельный вклад (продукт) 
определяется как дополнительный прирост продукции, обуслов-
ленный добавлением последней единицы фактора производства). 

Наша точка зрения состоит в том, что распределение зависит 
от исторических условий, а именно, насколько отношения собст-
венности и власти, социальные ценности создают возможности той 
или иной социальной группе влиять на распределение доходов в 
данный исторический период. Поэтому каждая из перечисленных 
теорий в той или иной степени отражала существующее положение 
дел в определенную эпоху, выбирая определенный критерий рас-
пределения: темпы роста населения и материальных благ, абст-
рактное равенство, борьба за существование, сохранение работо-
способности работника, производительность труда. 

Современные условия социального правового государства, кон-
ституция которого утверждает свободы и права каждого граждани-
на, требует поиска иного критерия для обоснования справедливого 
распределения. Отправной точкой зрения должна стать личность 
каждого отдельного человека, которая стремится самоутвердиться 
в конкурентной борьбе с другими личностями. В современном мире 
для своего самоутверждения человеку необходимо развить свои 
способности и найти им реальное применение в определенной 
сфере деятельности. Поэтому отправным критерием построения 
теории справедливого распределения доходов становится 
обеспечение равных условий конкурентной борьбы между ин-
дивидами за развитие своих способностей и их практическое 
применение. Такая постановка вопроса охватывает не только сфе-
ру распределения доходов, но и производства, образования, обу-
чения профессии, правовой культуры. В таком широком плане об-
щественный труд представляет социальную организацию труда, 
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важнейшей частью которой является социально-трудовая политика 
государства – политика социального партнерства.    

Рассмотрение разделения труда и рыночного обмена показы-
вает, во-первых, определенную противоположность интересов соб-
ственников и работников, во-вторых, возможность существования 
теорий, отличающихся друг от друга в зависимости от того, чьи ин-
тересы они выражают, и, в-третьих, направление теоретических 
разработок современной социальной организации труда, нацелен-
ное на достижение компромисса интересов работников и работода-
телей. Для этого в обществе должны быть определенные историче-
ские предпосылки. Основными из них являются: 

1. Глубокое разделение труда и его общественная кооперация 
посредством рыночного обмена. 

2. Личная независимость людей друг от друга, т. е., демократи-
ческое устройство власти. 

3. Соответствующая политика государства – политика социаль-
ного партнерства.   

То или иное направление экономической теории, поскольку оно 
выражает интересы одного из трех основных классов современного 
общества – собственников, управленцев или наемных работников – 
рассматривает экономическое поведение человека, исходя из оп-
ределенной модели поведения, тем самым, наполняя реальным 
смыслом положения своей теории. 

Неоклассика, отражающая интересы собственников и управ-
ленцев, исходит из модели поведения рационального эгоиста, пре-
следующего личный интерес, обладающего всей полнотой инфор-
мации, рационально взвешивающего издержки и выгоды своих дей-
ствий. Деятельность, приносящая прибыль, имеет смысл, а прино-
сящая убытки – бессмысленна. Последовательное проведение этих 
принципов привело к созданию теорий предельной полезности и 
предельной производительности, которые объясняют смысл изме-
нения спроса и предложения на рынке, определяющих, при прочих 
равных условиях, цены товаров, услуг и факторов производства. А 
с помощью цен мы осуществляем калькуляцию и капиталистиче-
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ский расчет, показывающие величину прибыли или убытков. Все 
четко, ни к чему не подкопаешься. Только вот методологические 
предпосылки не реальны – большинство людей не ведут себя как 
рациональные эгоисты. Спрос индивида, в известной мере, опре-
деляется предельной полезностью блага для него, но его возмож-
ности распределения своего дохода между различными покупками 
определяются, в конечном счете, распределением доходов в обще-
стве, зависящим от властной позиции той или иной социальной 
группы.  

Неоклассическая теория придает определенный смысл госу-
дарственному регулированию рынка, теоретические основы которо-
го разработал Д. М. Кейнс. Государству не следует касаться вопро-
сов, связанных с прибылью, издержками, в частности, зарплатой, 
частными инвестициями, которые являются прерогативой собст-
венников и менеджеров. Регулировать государству надо макроэко-
номические показатели, такие как инфляция, курс рубля, процент-
ная ставка, безработица, ставки налогов, дефицит (профицит) 
бюджета, государственный долг, используя инструменты кредитно-
денежной и фискальной политики. Легко заметить, что основным 
предметом регулирования являются денежные, товарные и финан-
совые потоки (безработицу будут регулировать, если на это найдут 
деньги в бюджете), за которыми слабо просматривается жизнь ра-
ботников, являющихся главным национальным богатством и глав-
ным ресурсом его создания, а не просто безликим, наряду с други-
ми, фактором производства. 

Иной подход предлагает институциональное направление в 
экономической теории, например, старый институционализм в лице 
своего представителя Д. Коммонса. Государство, по его мнению, 
для осуществления социальной справедливости, защиты здоровья 
и морали нации должно ограничить власть собственности в вопро-
сах заработной платы [68, c. 288]. В индустриальном обществе ак-
цент конкурентной борьбы исторически перемещается с рынка то-
варов и услуг на рынок труда, где сильные профсоюзы защищают 
права и интересы работников: «Ведение торгов по зарплате совер-
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шенно изменяет первые принципы ведения торгов по кредиту, ибо 
оно заменяет принуждение контракта на непринужде-
ние…Очевидно, что «новая» справедливость требуется – справед-
ливость, что защищает работу так же, как прежняя справедливость 
защищала бизнес» [79, c. 303, 307]. Торги по кредиту, по Д. Ком-
монсу, выражают сущность капиталистической экономики, которая 
исторически приходит на смену феодальным отношениям, и требу-
ет определенное время государственной защиты от феодальных 
притязаний. 

М. Грановеттер, представитель новой экономической социоло-
гии, показал большое значение в наше время социальных сетей, 
особенно слабых связей в них, для поиска людьми работы, для 
продвижения информации и других ресурсов [11]. Ярчайшим при-
мером действия таких сетей является Internet. Эти условия интен-
сивного обмена информацией и другими ресурсами между людьми 
позволяют общественным организациям и государству быстро ре-
шать конфликты между работниками и работодателями в соответ-
ствии с прогрессивным трудовым законодательством. Развитие ин-
ституционализма, экономической социологии показывает необхо-
димость дальнейшей разработки понятия обмена, включения в его 
анализ философско-социологических параметров.  

 
8.2. Социальный обмен деятельностью  

и трудовая политика 
 

Представление о том, что государство не должно вмешиваться 
в экономическую жизнь общества, что рынок является самодоста-
точной структурой регулирования экономической жизни, усиливает-
ся в условиях именно административного управления экономикой и 
резкого снижения ее эффективности. Но стихийный нерегулируе-
мый рынок также имеет свои отрицательные стороны, такие как мо-
нополии, резкая дифференциация доходов различных социальных 
групп, кризисные ситуации в экономике. Поэтому очень важно ис-
следовать историческую взаимосвязь между властью и собствен-
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ностью, влияние их взаимодействия на результативность труда и 
производства, на справедливое социальное устройство, историче-
скую закономерность развития власти и собственности, историче-
ские тенденции их развития.  

Любая государственная политика базируется на определенной 
правовой базе, в современном демократическом государстве – на 
концепции равных правах граждан. Особенность трудовой политики 
состоит в том, что равные права граждан в трудовой сфере не мо-
гут регулироваться непосредственно, как в других сферах граждан-
ского общества. Причиной такого положения является то, что в лю-
бой организации административный персонал управляет, распоря-
жается, контролирует, а исполнители подчиняются, выполняют при-
казы и заданную им работу. Трудовой процесс, выполнение рабо-
чих заданий в условиях современного разделения труда предпола-
гает неравные полномочия управляющих и исполнителей. Т. е., 
равные права граждан испытывают неизбежное влияние неравных 
полномочий членов организации, как участников рабочего процес-
са, и встает серьезная задача реализации равных прав граждан в 
условиях неравных полномочий. Иначе говоря, решение управлен-
ческих задач не должно подрывать социальных основ равноправия 
граждан.  

Установление неантагонистических отношений власти, управ-
ления, собственности между собственниками, управленцами и ря-
довыми исполнителями предполагает их активное участие в защите 
своих прав. В современном демократическом обществе конститу-
ционно закреплена свобода создания различного рода доброволь-
ных объединениях по защите прав и интересов представителей 
различных социальных групп. Через эти объединения граждане по-
лучают возможность участвовать в управлении производством и 
общественными делами. Помимо всего прочего, такой обществен-
ный контроль способствует укреплению принципа продвижения по 
профессиональной служебной лестнице в соответствии с заслуга-
ми, и отзыва тех представителей власти, которые не выполняют 
данных ими обещаний.  
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С точки зрения отдельного индивида его активное участие в 
управлении общественными делами или производством означает 
развитие заложенных в нем способностей и применение их на прак-
тике. На уровне предприятия такое активное участие помогает 
справедливо решить проблему распределения доходов. А участие 
в работе государственных и муниципальных органов власти спо-
собствует формированию эффективной трудовой политики с помо-
щью прогрессивного трудового законодательства. 

Эффективная трудовая политика направлена на создание 
равных условий конкурентной борьбы между индивидами за разви-
тие и применение своих способностей, тем самым создает условия 
сильной мотивации и дисциплины труда, повышения производи-
тельности труда, экономического роста. 

Неэффективная трудовая политика направлена на устране-
ние последствий дискриминационной социально-экономической по-
литики, а не изначальное, принципиальное решение проблем труда 
и трудовых отношений. 

Каковы главные цели эффективной трудовой политики? Они 
вытекают из реалий современного индустриального общества.  

1. Обеспечение равных возможностей выбора профессии в со-
ответствии с задатками и склонностями индивида и обучение ей. 

2. Обеспечение возможности трудоустройства в соответствии с 
полученной профессией. Борьба с безработицей. 

3. Регулирование трудовых отношений между работниками и 
работодателями. Контроль над разрешением конфликтов между 
ними. 

4. Контроль над качеством потребительских товаров и услуг с 
целью защиты прав потребителей. Создание условий, при которых 
заработанные честным трудом доходы защищены от мошенничест-
ва, продажи подделок, некачественных товаров.  

Историческая практика показала, что решение вопросов трудо-
вой политики в современных условиях может осуществляться тре-
мя принципиально различными способами: 
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1)  административными методами (преимущества у чиновничье-
го аппарата) – запрещено всё, что не разрешено – административ-
ная организация труда; 

2)  создание условий извлечения выгоды из рыночной ситуации 
свободного выбора и свободного обмена (преимущества у вла-
дельцев ресурсов) – разрешено всё, что не запрещено – рыночная 
организация труда; 

3)  создание равных условий конкурентной борьбы между инди-
видами за развитие и реализацию своих способностей – процедуры 
разрешения трудовых споров и конфликтов на основе равноправия 
сторон – равноправная организация труда. 

В «чистом» виде может существовать только первый способ, 
если запрещены частная собственность и рыночный обмен. В этом 
случае прямая, независимая рациональность управления трудом 
базируется на социальных ценностях, поскольку отсутствует ры-
ночный обмен.  

Второй способ предполагает формальную рациональность ка-
питалистического расчета, который базируется на калькуляции за-
трат оборота капитала. Эта формальная рациональность сосуще-
ствует с прямой рациональностью государственного трудового за-
конодательства и государственной трудовой политики. Поэтому 
второй способ всегда испытывает в той или иной степени влияние 
первого, оставаясь, тем не менее, основой организации труда, 
имеющей название рыночной.  

Следует с большой осторожностью избегать ошибки в понима-
нии третьего способа как механического объединения рыночной и 
административной организации труда. В этом случае работники 
становятся беззащитными перед корыстными интересами чиновни-
ков, собственников и управленцев. Смысл третьего способа со-
стоит в качественном преобразовании трудовой политики в 
политику социального партнерства, обеспечивающей равные 
права объединениям работников и объединениям работодате-
лей в разрешении трудовых споров и конфликтов.  
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Россия перешла от первого способа ко второму, освободив час-
тично работника от пут административной организации, но, одно-
временно оставив его в одиночку бороться (фактически, приспо-
сабливаться) с корыстными устремлениями собственников и чинов-
ников. Фактически произошло механическое объединение админи-
стративной и рыночной организации труда. Необходим переход к 
равноправной организации труда, примеры которой показывают 
развитые индустриальные страны. Только третий способ решения 
проблем трудовой политики, равноправная организация труда, 
обеспечивает ее эффективность и справедливость. И хотя россий-
ское трудовое законодательство позволяет осуществлять  
такую политику, сами работники пока не готовы к этому в силу уста-
ревших трудовых стереотипов в их сознании. С другой стороны, го-
сударство не способствует формированию механизмов, способст-
вующих замене устаревших стереотипов новыми демократически-
ми ценностями. 

Индивиды конкурируют между собой за получение образования, 
обучение профессии, занятие рабочего места, получение достой-
ной зарплаты, обеспечивающей достойный образ жизни. С одной 
стороны индивид выбирает профессию и работу, а с другой – необ-
ходимые ему товары и услуги, являющиеся результатом деятель-
ности других индивидов, поэтому можно говорить о социальном 
обмене деятельностью между работниками, условиями сущест-
вования которого являются рынок товаров и рынок труда.  

На рабочем месте современный работник контактирует с искус-
ственной средой, включающей различную технику, организацион-
ные структуры с их вертикальным и горизонтальным разделением 
труда. Если в сельскохозяйственной или ремесленной деятельно-
сти работник в обмен на свои усилия получает готовый продукт, то 
в промышленности он получает ответ от искусственной среды не в 
виде готового продукта, а только частичного вклада в создание го-
тового продукта. Если в первом случае он может продать готовый 
продукт на рынке, то во втором случае он сделать этого не может. 
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Характер обмена в процессе индустриализации в корне меняется, 
что сопровождается изменением трудовой мотивации. 

Своим трудом работник «покупает» участие в производствен-
ной системе и участие в распределении доходов этой системы. Та-
кая терминология отражает важную сторону заработной платы как 
сделки, отраженной в договоре, и подразумевает конкуренцию на 
рынке труда, как между работниками, так и между работодателями. 
Но заключение индивидуального трудового контракта – это одно-
моментный факт, которому предшествуют поиски работы работни-
ком, поиски и отбор работников работодателем. Кроме того, зара-
ботная плата выплачивается за выполненную работу, а не за спо-
собность её выполнения. Поэтому, на наш взгляд, более удачная 
терминология такова: свой трудовой вклад работник обменивает на 
трудовые вклады других работников, занятых в народном хозяйст-
ве, но денежная мера этого обмена, т. е., заработная плата, скла-
дывается в процессе социального обмена в целом.  

Обмен трудового вклада на заработную плату представляет 
только одну часть социального обмена. Затем свой доход работник 
тратит на покупки на потребительском рынке. Это вторая часть со-
циального обмена. Между этими частями обмена вклинивается, ес-
ли так можно выразиться, третья, заключительная, часть – оборот 
капитала, занимающий период времени от авансирования капитала 
(покупки всего необходимого для бизнеса) до получения дохода на 
авансированный капитал (продажи продукции бизнеса).  

Все три части системы социального обмена взаимосвязаны ме-
жду собой и не могут существовать друг без друга. Каждый частный 
оборот капитала, как и две непосредственно связанные с ним дру-
гие части социального обмена демонстрируют противоположность 
интересов работодателей и работников, поскольку доход бизнеса, 
за вычетом материальных издержек, распределяется между ними. 
Но система социального обмена в целом демонстрирует совсем 
иное, а именно, что эти стороны кровно заинтересованы друг в дру-
ге. И в производстве, и в реализации, поскольку на потребитель-
ском рынке основная масса покупателей – это работники наемного 
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труда, и их доходы должны быть достаточными для реализации 
произведенной продукции. 

Противоположность интересов участников социального обмена 
с необходимостью находит выражение в несправедливом и неэф-
фективном распределении доходов как внутри отдельного бизнеса, 
так и во всей системе, что ведет к появлению социальных проблем 
и периодических экономических кризисов. Это объясняется тем, что 
управленческие функции, а, следовательно, экономическая власть 
находятся в руках собственников и назначаемых ими менеджеров. 
Жизненно необходимым противовесом экономической власти соб-
ственников является властная позиция объединений граждан, за-
щищающих свои права и интересы. Поэтому государство должно 
проводить политику социального партнерства для обеспечения 
эффективности и справедливости системы социального обмена в 
целом.    

 
8.3. Институциональный подход к анализу рынка труда 

 
При проведении российских рыночных реформ государствен-

ная политика в трудовой сфере ориентировалась на основные по-
ложения неоклассической теории рынка труда, где во главу угла 
ставились рыночные силы спроса и предложения. Это во мно-
гом определило негативные тенденции в трудовой сфере: низкий 
уровень оплаты труда, задержки в выплате зарплаты, слабое раз-
витие профсоюзов. Низкая покупательная способность населения 
препятствует быстрому и успешному развитию малого и среднего 
бизнеса. 

На Западе трудовая сфера испытывает сильное влияние проф-
союзов и государственной политики, ориентированной на создание 
благоприятных условий труда. Сюда можно отнести и законодатель-
ство в трудовой сфере, и механизмы его претворения в жизнь. То 
есть, реальная политика государства учитывает социальные инсти-
туты, обычаи и традиции, деятельность профсоюзов. В этом случае 
требуется теоретическое объяснение действия социальных факто-
ров в трудовой сфере, а не только рыночных сил спроса и предло-
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жения. Эту потребность удовлетворяет институциональный под-
ход к анализу рынка труда, в результате которого мы получаем 
важные теоретические и фактические предпосылки проведения эф-
фективной и справедливой социально-трудовой политики.  

Институциональное описание рынков труда получило развитие 
после второй мировой войны. В 60-х и 70-х оно явилось почвой, на 
которой появились теория внутренних, а также теория двойных 
рынков труда. Эти три теории имеют антиортодоксальную направ-
ленность и разделяют базовую идею о том, что институциональ-
ные факторы – профсоюзы и заключение коллективных дого-
воров, обычаи и традиции, административные правила и про-
цедуры, институт дискриминации – значительно изменяют влия-
ние рыночных сил спроса и предложения на детерминацию ставок 
зарплаты, занятости и размещение инвестиций в человеческий  
капитал. 

Один из основателей институционализма, Д. Коммонс, подчер-
кивал, что с развитием индустриального общества фокус конку-
рентной борьбы перемещается с рынка товаров на рынок тру-
да, что связано с борьбой профсоюзов за права и интересы работ-
ников [79]. Детерминация зарплаты в процессе заключения коллек-
тивного договора фундаментально отличается от конкурентного ус-
тановления зарплаты. Другой институционалист, А. Росс, отмечает: 
«Среди всех участников экономической жизни профсоюз, вероятно, 
меньше всех годится для экономического анализа» [88].  

Перечислим основные взаимосвязанные моменты институцио-
нального анализа рынка труда. 

1. Ставка зарплаты определяется коллективным догово-
ром, то есть, сознательными человеческими решениями. Предло-
жение и спрос приспосабливаются к ставкам заработной платы, а 
не наоборот. 

2. Профсоюзы имеют скорее политическую, нежели экономи-
ческую природу. А. Росс отмечал, что ставки зарплаты являются 
символом победы или поражения в соперничестве между 
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профсоюзом и менеджментом, а потому инструментом для мани-
пулирования общественным мнением и преданностью рабочих [88]. 

3. Теоретическое допущение максимизации дохода не 
объясняет политики профсоюза. Если предприниматель может 
стремиться к максимизации прибыли, то у профсоюзов цель много-
мерна. Экономическое благополучие – это масса явлений. Напри-
мер, зарплата, измеряемая в денежных единицах, рабочее время, 
измеряемое в часах. Но есть элементы и не измеряемые, напри-
мер, экономическая безопасность, физические условия работы, 
защита против злоупотреблений менеджеров, различные права са-
моутверждения. 

4. Важность справедливого сравнения доходов в определении 
ставки зарплаты. Если принцип максимизации дохода отрицается, 
тогда как объяснить политику профсоюзов в оплате труда? Объяс-
няется это справедливым сравнением, основанным на идеях 
справедливости. Удовлетворительна или нет данная ставка для 
рабочих, профсоюза и предпринимателей, определяется тем, что 
получают другие сравниваемые рабочие, и другие предпринимате-
ли платят. 

Сравнения очень важны для рабочего. Они определяют раз-
деляющую линию между честной (справедливой) и нечестной сдел-
кой (соглашением). Рабочий знает, что не может заработать, сколь-
ко он хочет иметь, но он хочет того, что устраивает его. Если рабо-
чий получает меньше, чем другой рабочий, с которым он может 
быть законно сравниваем, то это является оскорблением его дос-
тоинства и угрозой его престижу. 

Ставка должна быть результатом взаимных компромиссных ус-
тупок со стороны работников и работодателей. Если ставка слиш-
ком высока, предприниматель теряет свой бизнес, если она слиш-
ком низка, страдает мораль рабочего, из-за чего падает производи-
тельность и прибыль. 
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8.4. Внутренние рынки труда. Теория двойного рынка труда 
 

8.4.1. Внутренние рынки труда 
 
Институциональный анализ рынка труда согласуется с нашими 

предыдущими выводами о сущности и частях социального обмена. 
Рассмотрим более подробно теории внутреннего рынка труда и 
двойного рынка труда, опираясь на материалы книги А. Росса «По-
литика профсоюзов в сфере оплаты труда» [88].  

В ортодоксальной теории предполагается, что на рынке труда 
существует беспрепятственная мобильность: рабочие всегда най-
дут работу по их квалификации. Это расходится с реальностью. 

Работники и работодатели не торгуются за рабочее место 
ежедневно. Рабочие обладают определенными правами, а пред-
приниматели заинтересованы в поддержании стабильности рабо-
чей силы. Типичный рабочий работает на одном месте около семи 
лет. 

Внутренний рынок труда определяется как административная 
единица, такая как промышленное предприятие, внутри которой 
ценообразование на труд и его размещение управляется админи-
стративными правилами и процедурами, а не рыночными  
силами. 

Внутри многих фирм мы находим более или менее разработан-
ные иерархии работ, которые вызывают последовательность или 
прогрессию работ с формированием того, что называется цепью 
мобильности или лестницей работ. 

В то время как силы спроса и предложения могут быть преоб-
ладающими и важными в определении ставки, уплачиваемой в по-
зиции на входе на предприятие, рыночные силы замещаются адми-
нистративными правилами и процедурами в объяснении ставок, 
уплачиваемых за работы, которые образуют лестницу работ внут-
реннего рынка труда. Например, для транспортного отдела такая 
лестница работ может быть представлена следующим образом (см. 
рис. 8.1).  
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Диспетчер 

  

Водитель на длинные 
дистанции   

 

Водитель 
  

Упаковщик 
  

Грузчик Вход в организацию Внешний рынок труда 

Рис. 8.1. Транспортный отдел в организации. Лестница работ 

 
Среди причин существования внутренних рынков труда основ-

ными являются следующие: 
1. Фирмы обычно сталкиваются со значительными издержка-

ми в наборе и обучении рабочих. Эти издержки могут быть миними-
зированы уменьшением текучести рабочей силы. 

2. Многие навыки и умения являются уникальными и специ-
фическими на конкретных предприятиях. 

3. Внутренние рынки труда способствуют развитию профсою-
зов. И, наоборот, деятельность профсоюзов ведет к дальнейшему 
развитию внутренних рынков труда. 

4. При прочих равных условиях, на многих предприятиях дей-
ствует правило, поддерживаемое профсоюзами: на следующую 
ступень поднимается тот рабочий, который дольше работает на 
предприятии, то есть, продвижение по стажу. Обратное относится к 
увольнению и сокращению. 

5. Структура зарплаты формируется таким образом, чтобы с 
передвижением по ступеням лестницы работ происходило увели-
чение зарплаты. Важны не столько ставки, сколько отношение 
между ставками на различных ступенях лестницы работ. В 
табл. 8.1 показана модель системы оценки работы. 
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Табл. 8-1  

Модель системы оценки работы 

Фактор работы Максимум баллов 

1. Условия работы 
1.1 Шум 
1.2 Грязь 
1.3 Запах 

15 
5 
5 
5 

2. Ответственность  
        2.1 за оборудование 
        2.2 за других рабочих 

45 
25 
20 

3. Квалификация  
3.1 Физическая сноровка,          
ловкость 
3.2 Опыт 

20 
10 

 
10 

4. Образование 35 
5. Физическая тяжесть 10 
Сумма баллов 125 

 

8.4.2. Теория двойного рынка труда 

Эта теория исходит из существования двух типов рынка: 
1. Первичного, где рабочим предоставляется хорошая работа; 

обычно это совпадает с внутренним рынком труда, рассмот-
ренным выше. 

2. Вторичного, где рабочим предоставляется плохая работа. 
Что понимается под плохой работой? Она характеризуется:  
− нестабильной занятостью;  
− низкими ставками зарплаты;  
− отсутствием продвижения;  
− интенсивным трудом и слабой технологией;  
− отсутствием профсоюзов.  
Основными причинами существования первичных и вторичных 

рынков труда являются: 
− структура отрасли; 
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− действие принципа «разделяй и властвуй»; работники не мо-
гут объединиться для защиты своих прав; 

− барьеры мобильности. 
Если ортодоксальная теория фокусирует внимание на рабо-

чих, то теория двойного рынка труда делает акцент на работах. 
Поэтому, с точки зрения первой, рабочие получают низкую зарпла-
ту, потому что их продуктивность низка, а продуктивность их мала, 
потому что мало инвестировано в человеческий капитал. С точки 
зрения второй, низкая зарплата рабочих – не проблема большего 
образования и обучения, но скорее неспособность (невозмож-
ность) добиться доступа к «хорошей» работе первичного рын-
ка труда.  

Проблема низкооплачиваемых рабочих лежит не в недостатках 
рабочего, а скорее в дуалистической структуре рынков труда. Про-
дуктивность, скорее, зависит не от рабочего, а определяется, глав-
ным образом, самой работой. Отсюда важный практический вывод: 
чтобы решить проблему низкой оплаты труда и его продуктив-
ности, необходимо превратить вторичный рынок труда в пер-
вичный с помощью государственных мер. 

Институциональная теория учитывает многие социальные фак-
торы, следовательно, более конкретна, нежели формализованная 
неоклассика. Политика, учитывающая выводы институционального 
изучения рынка труда, более приближена к его реалиям, а, следо-
вательно, может реально влиять на экономический рост.  

 Сторонники ортодоксальной теории не разделяют положений 
теории двойного рынка труда. Они полагают, что ортодоксальная 
теория описывает реальность более адекватно, чем теория двойно-
го рынка труда. 

 
8.4.3. Проблемы в функционировании службы занятости 

 

В рамках Государственной программы занятости в России в 1991 
году была создана государственная служба занятости населения, 
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призванная создавать эффективные механизмы борьбы с безрабо-
тицей, являющейся неизбежной спутницей рыночной экономики. 

Департаменты, управления и отделы федеральной государст-
венной службы занятости проводят активную политику занятости, 
разрабатывая прогноз состояния рынка труда и программу занято-
сти и социальной защиты граждан от безработицы, осуществляя 
мероприятия по ее реализации.  

Они:  
− собирают информацию о вакантных рабочих местах и рас-

пространяют ее через средства массовой информации;  
− трудоустраивают обратившихся к ним граждан;   
− регистрируют безработных и выплачивают им пособия;   
− организуют профподготовку и общественные работы.   
Средства для проведения этих мероприятий, функционирова-

ния и развития служб занятости аккумулируются в государственном 
фонде занятости. Основными источниками этих средств являются 
обязательные страховые отчисления предприятий, учреждений и 
организаций, а также штрафы за нарушение Закона о занятости. 

Проблемы, связанные со становлением и развитием службы 
занятости, успешно решаются: накапливается опыт работы, отра-
батываются механизмы связи с предприятиями, помещения служб 
занятости оснащаются современной компьютерной техникой.  

Закон о занятости дает им большие права в отношениях, как с 
предприятиями, так и с различными государственными и обществен-
ными организациями. На сегодняшний день главной проблемой в 
проведении эффективной политики занятости является недостаточ-
ность поступлений страховых взносов в фонд занятости из-за небла-
гополучного финансового состояния предприятий и организаций. 

Приходится значительно сокращать затраты на пособия, огра-
ничивать финансирование на проведение общественных работ и 
поддержку предпринимательской деятельности безработных граж-
дан. Наблюдается тенденция значительного уменьшения числа 
лиц, прошедших профобучение при посредстве служб занятости. 
Нет средств на проведение конкурсов проектов работодателей по 
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организации рабочих мест. Задолженность предприятий и органи-
заций перед фондом занятости уменьшается недостаточно быст-
рыми темпами. 

С финансовой стабилизацией предприятий будут созданы ус-
ловия для решения проблемы наполнения фонда занятости, а, 
следовательно, реализации целей активной политики занятости. 
Но, даже при недостаточном финансировании фонда занятости, 
функции Государственной службы занятости значительно расши-
рились по сравнению с функциями ранее действовавшей системы 
трудоустройства населения.  

Руководители предприятий разных форм собственности долж-
ны осознать, что успешное формирование и использование трудо-
вого потенциала является задачей не только служб занятости, но и 
самих предприятий. Кадровая политика предприятий, направленная 
на решение этой задачи, будет способствовать повышению темпов 
экономического роста, и, следовательно, созданию более благо-
приятных условий функционирования самих предприятий. 

Налаживается сотрудничество с зарубежными специалистами 
служб занятости с целью ознакомления с зарубежным опытом и ис-
пользования его в России.  

Типичными статьями расходования государственного фонда 
занятости являются:   

- на профподготовку (из них на выплату стипендий);  
- на финансирование общественных работ;   
- на финансовую поддержку (из них для поддержки молодежи, 

для организации собственного дела);   
- на социальную адаптацию;  
- на поддержание доходов (из них: выплата пособий, матери-

альная помощь); 
- на выплату досрочных пенсий;  
- на информационную поддержку программы занятости;  
- на капитальные вложения;  
- на содержание службы занятости. 
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8.5. Расширение возможности защиты прав и интересов  
работников в условиях демократизации власти 

 
Свобода объединений закреплена в Конституции РФ. Профсо-

юз – объединение работников наемного труда для защиты своих 
прав и интересов. Но организации, в том числе и профсоюзы, тре-
буют бюрократического управления, которое с неизбежностью не-
сет на себе все недостатки бюрократии. Поэтому деятельность 
профсоюзов без государственной политики социального партнерст-
ва часто не достигает своих основных, главных целей. 

Расширение производства, рост занятости и доходов, необхо-
димые для решения волнующих население проблем, могут быть 
осуществлены только при системном подходе, учитывающем ком-
плекс социальных, экономических и политических задач. Необхо-
димо заинтересовать представителей основных социальных групп, 
таких как государственная и промышленная бюрократия, собствен-
ники капитала, работодатели, наемные работники и служащие, для 
участия в решении вышеназванных задач. Все должны выиграть, 
кроме криминальных и мошеннических структур, от решения по-
ставленных задач. Только в этом случае можно будет подключить 
энергию абсолютного большинства, которая быстрее преодолеет 
существующие барьеры. В этом случае упрощается и облегчается 
контроль, поскольку большинство населения, общественные орга-
низации и объединения, государственные органы будут действо-
вать в одном направлении. Конечно, конфликты неизбежны, поэто-
му законы и процедуры должны способствовать достижению кон-
сенсуса, а не разрушительного противостояния. 

Для работы с основными социальными группами и решению 
возникающих между ними конфликтов государство должно способ-
ствовать институциональному оформлению их интересов в виде 
различных организаций и объединений. Перечислим основные из 
них: 

– объединения предпринимателей; 
– объединения работников – профсоюзы; 
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– политические партии; 
– общественные организации; 
– некоммерческие организации. 
Какие институты необходимы для разрешения конфликтов ме-

жду социальными группами, а также между организациями, пред-
ставляющими их интересы, и достижения консенсуса? 

В социально-экономической сфере: 
- среднее обязательное бесплатное образование; 
- отбор в средние специальные и высшие образовательные 

учреждения в соответствии с уровнем подготовки и способ-
ностями абитуриентов; 

- устройство на работу по специальности и продвижение по 
службе в соответствии с профессиональной квалификацией 
и заслугами; 

- разрешение конфликтов между работниками и работодате-
лями по вопросам оплаты и условий труда; 

- обеспечение качества потребительских товаров, защита прав 
потребителей. 

- институт наказания сторон, не выполняющих условий дого-
воров; 

- кредитные институты, предоставляющие средства для инве-
стиций на льготных условиях; 

- институт ведения переговоров и заключения коллективных 
договоров и соглашений между работодателями и работни-
ками; 

- институт минимального размера оплаты труда, его индекса-
ции и изменения в соответствии с прожиточным минимумом. 

 Справедливое распределение доходов между работниками, с 
одной стороны, и собственниками и топ менеджерами, с другой, 
способствует развитию среднего класса, без которого не может 
развиваться гражданское общество. Для осуществления этого не-
обходимо использовать следующие возможности: 

– установление социального диалога между двумя партне-
рами: работодателями и работниками посредством создания 
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объединений работодателей, профессиональных союзов ра-
ботников и достижения консенсуса в переговорах между ни-
ми с помощью третьего партнера – государства; 

– осознание представителями бизнеса социальной ответст-
венности; 

– принятие на федеральном и региональном уровне законов о 
минимальном уровне оплаты труда не ниже прожиточно-
го минимума. В таких условиях работодатель, который не в 
состоянии обеспечить работникам зарплату не ниже прожи-
точного минимума, теряет право на продолжение своего биз-
неса. 

В социальной сфере важно создать равные условия конку-
рентной борьбы между индивидами за развитие своих способно-
стей и их практическое применение. Для этого важно создать рав-
ные возможности получения образования, обучения выбранной 
профессии, работы по специальности и получения достойного до-
хода. Поэтому федеральные и региональные власти в основу своей 
социальной политики должны ставить эти приоритетные задачи и 
решать их для обеспечения равных условий конкурентной борьбы. 
Все остальные цели, задачи, программы и мероприятия должны 
оцениваться по тому, насколько они помогают, или, наоборот, ме-
шают, реализовывать приоритетные цели и задачи.  

Экономическая политика федеральных и региональных вла-
стей в своей основе должна решать задачи, вытекающие из прин-
ципа конкуренции.  

Во-первых, это обеспечение выполнения договоров, заключае-
мых между собой экономическими субъектами. Договоры по раз-
личным сделкам, по поставке и оплате продукции между партнера-
ми, договоры между работодателем и работником, между банком и 
клиентом и т. д. Договор имеет смысл, если он выполняется, и те-
ряет смысл, если стороны не выполняют его. Поэтому государство 
должно обеспечить соответствующее наказание стороны, на-
рушающей свои обязательства, в противном случае это будет не 
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цивилизованная рыночная экономика, а дикий рынок с сопутствую-
щим ему криминалом.  

Во-вторых, должны обязательно решаться проблемы, связан-
ные со свободным оборотом капитала и капиталистическим расче-
том в условиях конкуренции. Это задачи повышения производи-
тельности труда и справедливого распределения доходов. Для их 
решения необходимы:   

– новые технологии;  
– инвестиции; 
– высокая квалификация работников; 
– социальное партнерство; 
– социальная ответственность бизнеса; 
– минимальная зарплата не ниже прожиточного минимума. 



 265

ГЛАВА 9. ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ И ПРОФСОЮЗЫ 

 
 

9.1. Историческое изменение роли российских профсоюзов  
в защите прав и интересов трудящихся. 

 
Профессиональные союзы – это объединения работников, свя-

занных общими интересами по роду их деятельности. Главной це-
лью деятельности профсоюзов является защита прав и интересов 
своих членов.  

Первые профсоюзы возникли в Западной Европе в 19 веке, 
прошли большой исторический путь развития и в настоящее время 
успешно решают свои задачи. При участии профсоюзов в законо-
дательствах западных государств четко прописаны права трудя-
щихся и гарантии их занятости, на предприятиях на постоянной ос-
нове действуют комиссии по трудовым спорам, позволяя решать 
все конфликты цивилизованным способом. Отсюда некоторые ис-
следователи считают, что профсоюзы на Западе выполнили свою 
историческую миссию и могут уйти с исторической сцены [3].  

Совершенно другая ситуация сложилась с российскими проф-
союзами, которые, в целом, не готовы выполнять свои основные 
функции по защите прав и интересов трудящихся, что обусловлено 
рядом причин. Одной из важнейших является история развития 
профсоюзного движения России со дня их основания до настояще-
го времени. В свете исторического, социального и общественного 
развития необходимо рассмотреть, как на различных этапах своего 
развития российские профсоюзы защищали и защищают права и 
интересы своих членов.  

В целом, оглядываясь на развитие российских профсоюзов, 
можно утверждать, что они никогда не были защитниками прав и 
интересов трудящихся, а их деятельность, как в момент основания, 
так и во время своего дальнейшего существования была направле-
на на достижение различных целей, мало соответствующих основ-
ной цели профсоюзов. Данная тенденция в известной мере сохра-



 266

няется и в современной России, но имеются примеры реальной 
защиты прав и интересов работников новыми профсоюзами горня-
ков, авиадиспетчеров и некоторыми другими. 

Всю историю развития российских профсоюзов можно разбить 
на три крупных периода: 

1. Возникновение профсоюзов в России – дореволюционный 
период. 

2. Советский период. 
3. Современный период. 
 Профсоюзы возникли в России на рубеже 19-20 веков. Обычно 

годом их рождения принято считать 1905 год. Но есть упоминание о 
более ранних профорганизациях. Например, в 1895 году уже суще-
ствовал союз печатников в Петербурге. Считается, что предшест-
венниками профсоюзов в России были стачечные комитеты, ста-
чечные кассы сопротивления, возникшие на предприятиях в период 
массового рабочего движения 1895 -1896 годов. 

Во всяком случае, ясно одно: в массовом порядке российские 
профсоюзы действительно создавались в годы первой русской рево-
люции, что и наложило свой отпечаток на их последующую судьбу.  

Профсоюзы в России были созданы гораздо позже политиче-
ских партий, что также повлияло на их методы работы и на степень 
их самостоятельности. Здесь следует отметить, что в начале 20 ве-
ка профсоюзы возникали двумя путями: на баррикадах и по пове-
лению правительства С. Ю. Витте. В начале века в России шло 
бурное развитие капитализма, росло фабрично-заводское произ-
водство и железнодорожное строительство. Этот процесс собрал 
вместе огромные массы людей, преимущественно вчерашних кре-
стьян и разоренных ремесленников. Работая по 12-14 часов в су-
тки, практически без какой-либо элементарной охраны труда, под-
вергаясь штрафам за каждую провинность, российские рабочие ин-
стинктивно потянулись к объединению в организацию, которая хотя 
бы минимально защищала их права, то есть профсоюзы возникали 
как реакция на несоблюдение элементарных условий труда. 
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Мощный импульс к созданию профсоюзов в России дала рево-
люция 1905 года. Первые профсоюзы возникли на ряде питерских 
заводов: Путиловском, Обуховском, Семиниковском и других круп-
ных металлообрабатывающих заводах. Осенью 1905 года в Моск-
ве, Питере, Харькове и некоторых других городах были созданы 
межсоюзные органы – центральные бюро профсоюзов, главная за-
дача которых состояла в объединении профсоюзов и подготовке 
всероссийского съезда профсоюзов. В 1905 – 1907 годах в России 
выходило более 100 профсоюзных газет и журналов, а в марте – 
апреле 1917 года в стране было создано около 2000 профсоюзов. 
Они объединяли до полутора миллионов человек. На предприятиях 
создавались фабрично- заводские комитеты (ФЗК) [2]. 

Большую роль в формировании профсоюзного движения игра-
ли политические силы. Меньшевики, стремившиеся направить 
профсоюзное движение на реформистский путь, искали его истоки 
в обществах вспомоществования, институтах цеховых старост, зу-
батовских организациях, насаждавшихся царским правительством в 
90-х годах XIX века. Они считали, что большевики неправильно иг-
норировали эти организации.  

Либеральные кадеты относили возникновение профсоюзов в 
России к 1906-1907 годам. За исходный пункт принималось царское 
положение 4 марта 1906 года «Временные правила о профсою-
зах…». Они не признавали революционных профсоюзов, возникших 
на баррикадах 1905 года, и считали законными лишь профсоюзные 
объединения рабочих, образовавшиеся с разрешения царского 
правительства в 1906-1907 годах. 

Большевики считали, что профсоюзы как организации широких 
пролетарских масс – это качественно новые революционные, клас-
совые организации пролетариата России, возникшие самочинным 
путем в ходе стачек 1905 года. Малочисленные и действовавшие в 
условиях конспирации объединения, стачечные комитеты и заво-
дские комиссии были разрозненными и кратковременными. В отли-
чие от них революционные профсоюзы были устойчивыми, откры-
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тыми и доступными для широких масс рабочих объединениями, по-
строенными по профессиональному признаку [71]. 

Тесная связь профсоюзов России с политическими партиями, и 
в первую очередь социал-демократами, предопределила их боль-
шую, чем на Западе, изначальную вовлеченность в политическую 
борьбу. Руководимые профсоюзами стачки нередко приобретали 
политическую окраску. Однако основой профработы в царской Рос-
сии оставалась борьба социально-экономическая. Такая повсе-
дневная борьба и определила последующую роль профдвижения в 
стране.  

Раскол в Российской социал-демократической рабочей партии 
на большевистское и меньшевистское крылья не сразу отразился 
на профсоюзном движении. Постепенно, однако, в нем разверну-
лась борьба за влияние на организованных в профсоюзы трудя-
щихся, которая привела к тому, что в момент нового революционно-
го подъема в России – в начале 1917 года – их вес в профдвижении 
был примерно равен. 

В период между февралем и октябрем 1917 года борьба за 
влияние на профсоюзы обострилась. При этом большевики опира-
лись на первичные профорганизации крупных предприятий – ФЗК, а 
меньшевики – на руководство ряда отраслевых профсоюзов. В ходе 
этой борьбы большевикам удалось превратить ФЗК в основную си-
лу, выступавшую за восстановление рабочего контроля на произ-
водстве. А поскольку движение за рабочий контроль было весьма 
популярным среди трудящихся, это способствовало успеху  
большевиков.  

Другая часть профсоюзных организаций была создана сверху и 
фактически находилась под влиянием министерства внутренних 
дел. Целью этих профсоюзов, по большому счету, стало снижение 
политической активности трудящихся за счет успешных, но едино-
временных актов защиты интересов работников предприятий [3]. 

Как бы то ни было, ни в первом, ни во втором варианте возник-
новения профсоюзных организаций в России вопрос о защите прав 
и интересов трудящихся не стоял на первом месте. Эти профсою-
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зы, прежде всего, были инструментами тех или иных политических 
сил, использующих их в достижении своих целей. Таким образом, 
перед октябрьской революцией 1917 года трудящиеся оставались 
не защищенными своими профсоюзами, которые играли в России 
больше политическую роль. 

В начале советского периода профсоюзы создавались вторично. 
Особое место в истории российских профсоюзов занимает соз-

дание в июне 1918 года единого профцентра – Всероссийского 
Центрального Совета Профессиональных Союзов (ВЦСПС). Воз-
никла и стройная система профорганов – как территориальных, со-
ответствующих административному делению страны, так и отрас-
левых, число которых в дальнейшем довольно часто менялось, 
причем нередко по указам сверху, а не нормальным демократиче-
ским путем.  

После победы революции классические профсоюзы, действо-
вавшие в России с дореволюционных времен, отстаивающие само-
стоятельность и независимость профсоюзов от партии и государст-
ва, и не согласившиеся с ролью пасынков, были распущены или 
вытеснены с арены общественно-политической жизни специально 
созданными пробольшевистскими профсоюзами. 

В 1929 году от руководства профсоюзами были отстранены М. 
Томский и его единомышленники, отстаивающие защитную функ-
цию профсоюзов и их независимость от партий. Из уставов проф-
союзов было изъято право на забастовку. Профсоюзы на долгие 
годы утратили свою самостоятельность и истинное предназначе-
ние. Тем самым был уничтожен механизм нормального сопротив-
ления неограниченной власти, сформировалась питательная среда 
для создания стереотипа ложного тотального единства. Однако в 
центре внимания съездов профсоюзов и пленумов руководящих 
профорганов в те годы стояли вопросы тарифной политики и колдо-
говорной работы. 

В ВЦСПС и в каждом профсоюзе действовали коммунистиче-
ская фракция и фракция беспартийных, которая выражала в опре-
деленной мере мнение членов профсоюзов, не являвшихся комму-
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нистами, то есть большинства членского состава профсоюзов. Точ-
ка зрения этой фракции заслушивалась в начале дискуссии по лю-
бому обсуждавшемуся вопросу и обычно в том или ином объеме 
принималась во внимание. 

Перелом в этом плане произошел на рубеже 20-30-х годов, ко-
гда в ВКП(б) были «идейно разгромлены» правые «уклонисты», в 
числе которых находился М. П. Томский. Он был снят со своего по-
ста, а впоследствии доведен до самоубийства. Партийные «оргме-
ры» коснулись и многих других профработников различного уровня, 
а массовый террор 1937-1938 годов погубил значительную часть 
лучших профсоюзных кадров. Целых 17 лет – с 1932 по 1949 год – 
не созывались съезды профсоюзов СССР. 

Начиная с 30-х годов в практику вошли «рекомендации» пар-
тийных органов, а фактически назначение ими руководящих проф-
работников, включая председателей ВЦСПС. И хотя среди них бы-
ли достойные люди, в целом такая практика привела к тому, что 
профсоюзы стали «кладбищем» партийных кадров, от которых ор-
ганы КПСС хотели освободиться, либо, реже, трамплином для вы-
движения на более высокие партийно-государственные посты лю-
дей, рассматривающих профработу как место «пересидки».  

Партийные органы принимали постановления, прямо обязы-
вающие профсоюзы делать то-то и то-то, хотя в программных и ус-
тавных документах партии говорилось о том, что партия работает в 
профсоюзах через своих членов, избранных в их руководящие ор-
ганы. В реальной же жизни отношение партий и профсоюзов носи-
ли характер приказа и подчинения.  

Однако профсоюзы, как самая массовая организация страны, 
пользовались определенным весом даже в самые тяжелые для них 
годы. Их руководители были, как правило, членами партийных ор-
ганизаций: Председатель ВЦСПС входил в Политбюро или ЦК пар-
тии, председатели советов профсоюзов республик и областей – в 
соответствующие ЦК или обкомы, предфабзавкомов – в партийные 
комитеты предприятий. Находясь в их составе, они, конечно, имели 
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возможность высказывать профсоюзные позиции и добиваться в 
определенных случаях необходимых им решений. 

Не совсем забыты, наверное, и такие неофициальные органы 
на уровне предприятий, цехов, учреждений, как «треугольники», то 
есть совещания директора, секретаря партбюро и председателя 
профкома. Но все это не меняло, к сожалению, существа дела – 
профсоюзы и их органы были не столько «добровольными помощ-
никами партии», как их официально величали, сколько слугами 
партноменклатуры.  

В результате структура профсоюзов – организаций по своей при-
роде самодеятельных – стала напоминать хозяйственное министер-
ство с его разветвленной вертикальной структурой, приказной систе-
мой и отчетностью. Основная работа профсоюза в этот период за-
ключалась в организации социалистического соревнования и распре-
делении путевок и прочих благ социалистического государства. 

Мощный штатный аппарат, призванный заниматься исполни-
тельской деятельностью на основе постановлений выборных проф-
союзных органов, стал сковывать инициативу и самостоятельность 
профсоюзных организаций. В свою очередь на всех уровнях проф-
союзный аппарат фактически подчинялся аппарату партийному. 

Следует добавить, что основой деятельности официальных со-
ветских профсоюзов с момента их появления и до конца 80-х годов 
неизменно провозглашались ленинские принципы: демократическо-
го централизма, производственно-отраслевой, партийного руково-
дства профсоюзами. Эти принципы были зафиксированы во всех 
уставах отраслевых профсоюзов и в Уставе профсоюзов СССР. 

Понятно, что профсоюзы советского периода не стали защитни-
ками прав интересов трудящихся – членов профсоюза. Хотя имен-
но в этот период советские профсоюзы стали наиболее массовыми, 
но эта массовость практически не повлияла на статус профсоюзных 
организаций в структуре советской государственности. Профсоюзы 
не были субъектами социально-трудовых отношений и, как было 
сказано выше, не исполняли своей роли по защите прав трудящих-
ся. Это вполне естественно, так как в СССР существовали не наем-
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ные трудовые отношения, а скорее распределительные отношения, 
а профсоюз играл роль социального отдела предприятия, распре-
делявшего некоторые блага, а также роль «коммунистического вос-
питателя» для участников производственного процесса. 

Несмотря на то, что перестройка в нашей стране началась в 
1985 году, реальные перемены в профсоюзном движении стали 
происходить лишь с 1989 года, чему способствовали объективные 
условия, которые потребовали коренного обновления всех сфер 
общественно-политической и экономической деятельности. 

 
9.2. Современное состояние профсоюзов в России 

 и методы разрешения трудовых конфликтов 
 

9.2.1. Образование ФНПР и СОЦПРОФа 
 
Именно с 1989 года началась новая эпоха развития российских 

профсоюзов. С этого года мы говорим уже о современном развитии 
профсоюзного движения в России. 

Началом отсчета нового времени в истории российских проф-
союзов можно считать шахтерские забастовки 1989 года. Причиной 
этих забастовок стала хроническая невыплата заработной платы 
работникам угольной отрасли. Именно тогда стало очевидно, что 
требуются кардинальные изменения в существующих профсоюзах, 
что ВЦСПС по большому счету не имеет никакого отношения к за-
щите прав трудящихся – членов профсоюза. 

Это подтверждается тем фактом, что когда председатель пра-
вительства СССР того времени Н. Рыжков был вынужден сесть за 
стол переговоров с зародившимися забастовочными комитетами, 
лидер советских профсоюзов, председатель ВЦСПС С. А. Шалаев 
занял место в правительственной стороне [42]. Интересы же тру-
дящихся стали защищать так называемые стачкомы и стихийно об-
разованные самими горняками новые профсоюзные организации, 
которые затем, в свою очередь, сменили свои лозунги на политиче-
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ские, а вскоре, либо вовсе прекратили свое существование, либо 
переросли в так называемые профсоюзы «новой волны».  

Шахтерские забастовки недвусмысленно дали понять сущест-
вующим профсоюзам (организациям ВЦСПС), что, либо они будут 
реально перестраиваться, либо будут заменены новыми профсою-
зами, которые смогут реально выполнять возложенные на них со-
циально-экономические функции. Профсоюзы выбрали первое и 
действительно стали реально обновляться. 

На обломках ВЦСПС появилась новая организация – Федера-
ция независимых профсоюзов России (ФНПР), которая хотя и явля-
ется преемницей ВЦСПС, с ее материальной базой, наибольшей 
массовостью и руководящим аппаратом, однако применяет уже но-
вые методы для защиты прав своих членов. Здесь защита прав и 
интересов трудящихся впервые становится основной задачей дея-
тельности профсоюза, хотя традиционное руководство профкомов 
перестраивалось очень медленно.  

Наряду с ФНПР возникает еще целый ряд всевозможных проф-
союзов, менее многочисленных, но более агрессивных в своих тре-
бованиях и методах. Эти профсоюзы также более политизированы 
и нередко участвуют в политических акциях. 

На современном этапе развития профсоюзного движения в 
России наконец появились зачатки социального партнерства: дей-
ствует постоянная трехсторонняя комиссия при правительстве РФ, 
создаются подобные комиссии в субъектах федерации, заключают-
ся коллективные договоры на предприятиях. Это дает надежду, что 
пройдет не так много времени и профсоюзы смогут в полной мере 
защищать интересы и права своих членов, а институт социального 
партнерства будет определять отношения государства, работода-
теля и работника. Для такой надежды есть основания. Традицион-
ные профсоюзы продолжают процесс перестройки, возникают но-
вые профсоюзы на частных предприятиях (подчас вопреки желани-
ям владельцев). Целью этих организаций становится защита прав и 
интересов трудящихся. Однако одновременно продолжается ис-
пользование профсоюзов политиками, олигархами, финансовыми 
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структурами для достижения собственных целей. Это подтвержда-
ется рядом фактов участия профсоюзов в попытках незаконного 
передела собственности на ряде крупных промышленных предпри-
ятий. Такие факты вызывают опасения, что профсоюзы могут в 
очередной раз потерять самостоятельность, а трудящиеся останут-
ся без гарантированной защиты своих прав и интересов. 

Основные различия в содержании и направленности деятель-
ности профкомов новых (СОЦПРОФ) и старых (ФНПР) профсоюзов 
можно определить так: СОЦПРОФ ориентирован преимущественно 
на защиту трудовых и гражданских прав и интересов наемных ра-
ботников, а ФНПР - в основном на удовлетворение социально-
бытовых потребностей всех членов трудовых коллективов. Поэтому 
различно их отношение к администрациям предприятий и властным 
структурам: ФНПР – просит, а СОЦПРОФ требует. 

Руководители предприятий крайне болезненно реагируют на 
создание независимых профсоюзов, расценивая это как «потря-
сение основ». Их типичная реакция на создание независимого 
профсоюза: «Как вы посмели без моего ведома и согласия соз-
дать профсоюз?!» На одном из ульяновских предприятий дирек-
тор уволил 11 активистов, пытавшихся организовать независимый 
профсоюз, а в одном из училищ администрация всячески стреми-
лась внести раскол в профсоюз – иметь свой «карманный» проф-
ком и дискредитировать профком, выбранный рядовыми работни-
ками, и открыто борющийся со злоупотреблениями со стороны 
администрации. 

Директоров и председателей профкомов ФНПР особенно воз-
мущает то, что соцпрофовцы не просят мелких уступок и подачек, а 
требуют гарантий соблюдения законных прав и интересов работни-
ков наемного труда, настаивают на равноправных переговорах и 
партнерских отношениях с работодателями. 

Длительная, упорная, требующая огромного напряжения сил и 
нервов, борьба за признание прав СОЦПРОФа, дает первые ре-
зультаты: их начинают признавать и «терпеть». Причина слабости 
новых профсоюзов связана с тем, что значительная часть рабочих 
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не только не может оценить этих первых побед на пути развития 
новых профсоюзов, но и не понимает сути происходящего. Для 
многих более важным было выговорить сиюминутные гарантии или 
уступки со стороны администрации, чем установить новые принци-
пы социально-трудовых отношений с ней. 

Большая инерция существует в отношении государства к но-
вым профсоюзам, в частности со стороны судов. Большинство су-
дей стоят явно на стороне оппонентов СОЦПРОФа, рассматривая 
ФНПР как вполне достаточную организацию для выражения и за-
щиты интересов рабочих. Зачастую судьи показывают свое незна-
ние новых законов о профсоюзах, разрешении трудовых конфлик-
тов. Но ситуация постепенно меняется. Судебные иски из экстра-
ординарных событий постепенно превращаются в норму и все чаще 
удовлетворяются требования рабочих, чьи права незаконно ущем-
лены. Так, по требованию Ульяновской городской прокуратуры бы-
ли восстановлены 11 активистов профсоюза, незаконно уволенных 
за их профсоюзную деятельность. 

Деятельность СОЦПРОФа в плане защиты законных прав и ин-
тересов трудящихся через обращение в суд способствует превра-
щению тоталитарного общества в гражданское. Правовое регули-
рование трудовых отношений, как и других гражданских отношений, 
– вот чего так сильно не хватает российским реформам. Но право-
вое регулирование трудовых отношений значительно отличается от 
регулирования гражданских договоров тем, что в нем огромное 
значение приобретает коллективный договор, его заключение и вы-
полнение, разрешение коллективных трудовых споров и конфлик-
тов. Объясняется это тем, что защитить свои интересы наемные 
работники могут только объединившись в организацию, тогда как в 
индивидуальном трудовом контракте отдельный работник противо-
стоит администрации, полномочия которой в реальной жизни неиз-
меримо превосходят полномочия отдельного работника. 

Судебные решения в пользу рабочих являются правовыми ме-
тодами разрешения трудовых конфликтов. В этом случае борьба 
носит умеренную степень конфронтации, и правовые методы ее 
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проведения лежат между классическим переговорным процессом 
западного типа и «бессмысленным и беспощадным» российским 
бунтом. К сожалению, для активистов независимого профдвижения 
характерна установка на бескомпромиссную борьбу «до победного 
конца», что плохо сочетается с важнейшим направлением профсо-
юзной деятельности – переговорным процессом. Государство 
должно помогать новым профсоюзам овладевать элементарными 
навыками цивилизованной борьбы за свои трудовые и социальные 
права. Отсутствие таких навыков приводит к тому, что вместо орга-
низованного рабочего и профсоюзного движения, на местах проис-
ходят стихийные всплески недовольства рабочих, идущие вразрез с 
требованиями трудового законодательства. 

Кризис профдвижения в ФНПР в современных условиях очеви-
ден. Порою конфликт между администрацией и профсоюзами при-
водит к тому, что руководители предприятий грозят выйти из проф-
союза и действительно выходят из него. Такое поведение руково-
дителей и членов администрации предприятий, организаций, учре-
ждений показывает, что назревают серьезные изменения в функ-
ционировании ФНПР. Важно напомнить, что членство работодате-
лей в профсоюзе является нарушением конвенции МОТ N98, ст.15 
конституции РФ и ст.5 Закона РФ «О коллективных договорах и  
соглашениях». 

Но хоронить ФНПР еще рано, поскольку очень сильны традици-
онные стереотипы в сознании рабочих, не готовых к правовому ре-
гулированию конфликтов. Суть дела в том, что советские профсою-
зы не были профсоюзами как таковыми (и ФНПР не стала), но вы-
полняли функцию служб управления персоналом, как это адекватно 
называется на Западе. Поэтому можно предположить, что в своем 
дальнейшем развитии профкомы ФНПР часть своих функций пере-
дадут отделам кадров, по труду, социальным вопросам, бытовым 
услугам и т.п., но, освободившись от членства представителей ад-
министраций, станут защищать права и интересы трудящихся, про-
водя политику социального партнерства. 
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9.2.2. Правовая среда и российские профсоюзы 
 
Законодательство в сфере трудовых отношений включает Тру-

довой кодекс, законы о занятости, профсоюзах, заключении коллек-
тивных договоров и соглашений, о порядке разрешения коллектив-
ных трудовых споров и т.д. В Приложении 1 дан перечень правовых 
актов Российской Федерации по трудовым отношениям и социаль-
ному партнерству, действующих в настоящее время. 

Сформулированное в Трудовом Кодексе определение трудово-
го договора позволяет отличать его от смежных гражданско-
правовых договоров (всего их порядка 12 видов), выполнение кото-
рых подразумевает определенную трудовую деятельность (договор 
подряда, авторский договор, договор поручения, на оказание услуг, 
поставки, хранения, комиссии и т.п.), которые регламентируются в 
главе 27, подразделе 2 Гражданского Кодекса РФ. Естественно, эти 
договоры имеют много сходных черт, заключающихся в том, что 
они основаны на договорных началах и имеют возмездный  
характер. 

Основным критерием отличия трудового договора от договоров 
других типов является механизм регулирования правовых от-
ношений. Для трудового договора – это трудовое право, для ос-
тальных – гражданское. Трудовые договоры заключаются с работ-
никами на выполнение конкретной трудовой функции в качестве 
рабочего, специалиста, руководителя, в то время как остальные – 
на выполнение конкретного индивидуального задания (заказа, 
услуги, поручения), здесь важен конечный результат труда, за что 
работник получает определенное вознаграждение. 

Наибольшее распространение получил договор подряда. 
Подрядчик по поручению заказчика обязуется выполнить опреде-
ленную работу на свой риск из своих или заказчика материалов в 
установленный срок, а заказчик – принять и оплатить работу. 

Близко к договору подряда стоит трудовое соглашение, по ко-
торому предприятие обязуется выплачивать работнику заработную 
плату по заранее установленным тарифным ставкам / окладам, за 



 278

определенное количество произведенной продукции или опреде-
ленное рабочее время.  

Порой и трудовые, и гражданско-правовые договоры облачают-
ся в форму «трудового соглашения», вне зависимости от их содер-
жания, поэтому единственным критерием разграничения является 
детальный анализ их содержания.  

 
9.2.3. Анализ трудовых конфликтов и методов их разрешения 

на ряде российских предприятий 
 
Были исследованы случаи конфликтов между работниками и 

администрацией на некоторых ульяновских предприятиях, в част-
ности, на предприятии «Контактор».  

В 90-х годах часто трудовой конфликт, а это в основном кон-
фликт из-за задержки выплаты заработной платы, переплетался с 
конфликтом, связанным с перестройкой отношений собственности, 
т.е. образованием акционерных обществ, распределением пакетов 
акций, выборами советов директоров и генерального директора, 
структурной реорганизацией предприятий и поисками сбыта гото-
вой продукции. В условиях развивающихся, еще не устоявшихся 
отношений частной собственности, непривычных и зачастую непо-
нятных для рядовых работников, они (работники) стремились при-
влечь к своему бедственному положению внимание местных и цен-
тральных властей. Так, например, работники ульяновских предпри-
ятий «Авиастар» и «Волжские моторы» перекрывали на несколько 
часов движение по основным магистралям города (мост через реку 
Волгу и улицу Кирова), требуя вмешательства властей. 

Нарушение своих обязательств по выплате заработной платы 
администрации предприятий оправдывают недостатком оборотных 
средств, сокращение которых объясняется падением спроса на вы-
пускаемую продукцию (уменьшение заказов), установлением цены, 
не покрывающей издержек производства. Предприятия нарушают 
свои обязательства не только перед своими рабочими, не выплачи-
вая им зарплату, но и перед поставщиками (проблема неплатежей) 
и государством (по уплате налогов). Массовые нарушения обяза-
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тельств внутри предприятий, между предприятиями, между пред-
приятием и государством представляют опасную угрозу развитию 
цивилизованных рыночных отношений, сутью которых является вы-
полнение заключенных договоров и неминуемое наказание за на-
рушение обязательств в виде возмещения ущерба потерпевшей 
стороне. 

Почему же тогда работники не настаивают на выполнении тру-
довых контрактов? Что касается претензий отдельных работников к 
своей администрации из-за невыполнения обязательств по трудо-
вым контрактам, то администрация с радостью выполнит их усло-
вия, т.е., рассчитает и уволит работника, поскольку предприятия 
страдают от трудоизбыточной занятости. Но поскольку идти некуда 
из-за трудоизбыточной занятости на большинстве предприятий, ра-
ботники предпочитают не увольняться и терпеть (сообща все-таки 
легче), надеясь на перемены к лучшему в будущем 

В то же время работники, готовые «потерпеть сообща», с воз-
мущением узнают, что представители администрации строят для 
себя коттеджи, покупают автомобили-иномарки, путешествуют за 
границу, и работники начинают понимать, что «терпеть сообща» не 
получается, что их интересы не совпадают, более того – противо-
положны интересам администрации.  

Общность содержания деятельности, условий работы и инте-
ресов у представителей одной профессиональной группы способ-
ствует возникновению и развитию неформальной солидарности 
между ними, которая проявляется в создании профессиональных 
союзов. Так как рынок сам по себе из-за появления монополий или 
других случайных обстоятельств не всегда может дать адекватную 
оценку профессиональным услугам в соответствии с их обществен-
ной значимостью, то различные социальные группы с помощью 
профсоюзов или других объединений отстаивают свои интересы. 

Часто это приводит к конфликтам, как произошло на ульянов-
ском заводе «Контактор». Для защиты своих интересов часть ра-
ботников (около 150 человек) решили объединиться в независимой 
профсоюз. Узнав об этом, администрация уволила 1 августа 1997 
года 11 активистов под предлогом истечения их временных трудо-
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вых контрактов. Уволенные обжаловали решение администрации в 
Федерации отраслевых профсоюзов области и одновременно обра-
тились за помощью в прокуратуру и Государственную инспекцию 
труда по Ульяновской области. 

Прокуратура Ульяновска провела проверку сообщения Федера-
ции отраслевых профсоюзов о нарушении администрацией АОЗТ 
«Контактор» трудового законодательства и необоснованного 
увольнения работников. В нарушение действующего трудового за-
конодательства Наблюдательный совет предприятия и его гене-
ральный директор приняли решение о запрещении приема на рабо-
ту персонала на основе трудовых бессрочных договоров, что яви-
лось основанием для увольнения 11 работников. Администрация 
предприятия в лице генерального директора заключила трудовые 
договоры (контракты) с работниками на условиях, ухудшающих их 
положение по сравнению с действующим законодательством о тру-
де, что являлось незаконным и нарушающим требования статей 1, 
2, 4, 5, 16, 17, 29, 33 действовавшего тогда КЗоТа РФ. 

Администрацией «Контактора» были установлены незаконные 
дополнительные основания для увольнения работников: «система-
тическое изготовление некачественной продукции», «организация 
действий и проведение мероприятий, мешающих нормальной рабо-
те», «разглашение сведений, являющихся «ноу-хау». Стремясь 
распоряжаться рабочей силой, не стесняя себя соблюдением 
«формальностей», администрация необоснованно заключала с 
гражданами срочные трудовые договоры. Хотя трудовые обязанно-
сти, возлагаемые на работников на основании контрактов, по ха-
рактеру и условиям выполнения работ носили постоянный харак-
тер. Не была обеспечена своевременная выплата заработной пла-
ты, задолженность по которой на тот период составила 1980 млн. 
рублей. 

Прокуратура отменила незаконно изданные приказы и уволен-
ные работники были восстановлены на работе с выплатой заработ-
ной платы за вынужденный прогул. За допущенные нарушения зако-
на в отношении генерального директора вынесено постановление о 
возбуждении производства об административном правонарушении. 
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В результате анализа трудовых конфликтов на ряде ульянов-
ских предприятий в 90-х годах и способов их разрешения можно 
сделать следующие выводы: 

 1) Коллективный протест по поводу трудового конфликта прак-
тически повсеместно выражался в стихийно возникавшей забастов-
ке, а не в установленной законом процедуре разрешения коллек-
тивного трудового спора. Как правило, разрешение такого конфлик-
та происходило с участием, или, точнее сказать, под руководством 
областной администрации. Причины такого положения дел в сла-
бом развитии действительно независимых профсоюзов или отсут-
ствии таковых. 

2) Вмешательство прокуратуры в лучшем случае обнаруживало 
нарушение Трудового кодекса в отношении индивидуальных трудо-
вых контрактов. Но важно понять, что во многих случаях админист-
рация нарушает трудовой контракт, оправдывая это производст-
венной необходимостью, плохим сбытом готовой продукции, сры-
вом поставок и тому подобному «объективными» причинами. В 
этом случае работник вправе расторгнуть контракт, получить всю 
причитающуюся ему зарплату и стать на «законных основаниях» 
безработным, но именно этого больше всего боятся работники и не 
желают воспользоваться своим законным правом. Но защитить 
свои интересы против произвола администрации работники могут 
только коллективно, объединившись в свободный профсоюз. Для 
этого необходимо время, чтобы в реальной борьбе работники осоз-
нали свои права.  

3) Отсутствие оборотных средств для нормального функциони-
рования необходимого обществу предприятия, и прежде всего для 
выплаты зарплаты и уплаты налогов, объясняется либо плохим 
управлением со стороны администрации, либо кризисной экономи-
ческой ситуацией в стране, либо сочетанием того и другого. 

В рыночной экономике распределение и использование ресур-
сов определяется распределением собственности и доходов. Об-
разование монополий, вклинивающихся между производителем и 
потребителем, загребающих себе львиную долю дохода, часто ве-
дет к трудовым конфликтам, в которых бывает трудно выявить кон-
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кретных виновников. Доход, получаемый монополиями, идет, как 
правило, не на развитие национального производства, а на рос-
кошное потребление, спекулятивные сделки и частично уходит в за-
граничные инвестиции.  

Зачастую чиновники корыстно заинтересованы в существова-
нии таких структур. Поэтому необходимо предоставление равных 
прав сторонам (работникам и работодателям) для заключения и 
выполнения коллективных договоров. Закрепленные в Трудовом 
кодексе принципы разрешения трудовых конфликтов создают проч-
ную основу для борьбы с паразитическими структурами, на которую 
должно опереться государство в борьбе с монополиями за эффек-
тивное и справедливое распределение ресурсов и доходов. 

Длительная борьба профсоюзов по защите прав и интересов 
трудящихся в Европе и США оказала серьезное влияние на разви-
тие трудового законодательства и механизмов его реализации.  

Государства развитых стран взяли на себя много различных 
обязательств в трудовой сфере, например, по минимальному уров-
ню оплаты труда, по обеспечению нормальных условий труда, по 
обеспечению гарантий занятости и устранению дискриминации. В 
связи с этим деятельность западных профсоюзов потеряла опре-
деленную остроту, но по-прежнему западные профсоюзы стоят на 
защите трудовых прав, особенно для обеспечения гарантий заня-
тости, используя многообразные методы борьбы, вплоть до забас-
товки. В Приложении Б дана краткая характеристика Закона о рав-
ных возможностях занятости в США [77].  

В Приложении В излагаются существенные моменты трудового 
законодательства Германии в виде фрагмента «Демократия в эко-
номике и на предприятии как целевой ориентир при переходе к со-
циальной рыночной экономике в Германии» из книги немецких уче-
ных [64]. 

Поскольку огромное значение приобретает цивилизованное ве-
дение переговоров между работодателями и представителями ра-
ботников, в Приложении Г изложены основные требования к искус-
ству ведения таких переговоров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
Разделение общественного труда в настоящее время под 

влиянием НТП развивается в направлении сокращения рабочих 
мест с вредными и тяжелыми условиями труда, появления новых 
профессий и специальностей с рабочими местами, оборудованны-
ми компьютерами, оргтехникой и подключением к сети Internet. Не-
смотря на то, что тяжелая работа во вредной среде перекладыва-
ется «на плечи» машин, труд не превращается в «научное управ-
ление силами природы», как предполагал К. Маркс, прогнозируя на 
этом предположении исчезновение разделения труда и развитие 
коммунистического общества.  

Труд в различных сферах и организациях сохраняет свою неуст-
ранимую специфику, при которой, кроме знаний, требуются опреде-
ленные умения, навыки, приобретаемые в течение длительного вре-
мени и не сводимые к рациональным знаниям. При сохранении тех-
нической и социальной иерархии работ неизбежно сохраняются и со-
циальные группы, между которыми неизбежны социально-
экономические конфликты. Поэтому, как полагал Э. Дюркгейм, долж-
ны развиваться равные условия конкурентной борьбы между индиви-
дами за развитие и практическое применение своих способностей. 
Этому объективному процессу должна соответствовать определен-
ная социальная организация труда и трудовая политика государства, 
направленная на формирование социального партнерства.    

Сохранение социальной неоднородности, обусловленной раз-
делением труда, требует соответствующей мотивации и дисципли-
ны труда, его стимулирования и даже косвенного принуждения к 
труду в виде экономической необходимости, заставляющей инди-
вида искать работу. Методы управления трудом изменяются по ме-
ре развития социальной организации труда от ее административно-
го и рыночного вида к равноправному. Это сопровождается слож-
нейшим процессом развития социально- трудовых ценностей, 
включающих справедливую конкуренцию между индивидами, соци-
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альный обмен трудовыми вкладами между ними и справедливую 
государственную политику по разрешению конфликтов между соци-
альными группами.  

В монографии рассмотрены понятие социальной организации 
труда как сложной системы, исторические закономерности и совре-
менные тенденции ее развития. Показано влияние социальной ор-
ганизации труда на методы управления трудом и регулирования 
экономики. Для этого используются современные представления о 
структуре социального действия, прежде всего трудового действия, 
на основе которых строится концепция трудовой деятельности и ее 
протекания в искусственной среде. Доказывается наличие в трудо-
вой деятельности наряду с рациональной стороной и иррациональ-
ной стороны. 

Одной из важных форм разрешения конфликтов между работ-
никами и работодателями является становление и развитие соци-
ального партнерства между бизнесом и профсоюзами, что закреп-
лено в российском трудовом законодательстве. Это позволяет рас-
крепостить активность работников в защите их прав и интересов 
против корыстных устремлений консервативно настроенных рабо-
тодателей и чиновников. Поскольку, в силу исторических обстоя-
тельств, активность российского населения по организованной за-
щите своих прав и интересов очень низка, что отрицательно сказы-
вается и на деятельности профсоюзов, делающих их послушными 
администрации, то государство должно проводить политику защиты 
прав работников через создание определенных механизмов. В мо-
нографии даются образцы трудового законодательства США и 
Германии и механизмы его проведения в жизнь.  
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Приложение А 
Правовые акты СССР и РФ по трудовым отношениям 

и социальному партнерству 
 
1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 

1993г. – М.: Юрайт-Издат, 2002. – 48 с. – (Российское федеральное 
законодательство). 

2. Закон СССР О порядке разрешения индивидуальных трудо-
вых споров // Ведомости Съезда нар. деп. СССР и Верх. Сов. 
СССР. – 1991. – N21. – С. 771 – 778. 

3. Закон СССР О порядке разрешения коллективных трудовых 
споров (конфликтов) // Ведомости Съезда нар. деп. СССР и ВС 
СССР. – 1991. – N23. – Ст. 654. 

4. Закон РФ Об общественных объединениях // Собрание за-
конодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

5. Закон РФ Об объединениях работодателей. Федеральный 
закон от 27.11.2002 № 156 – ФЗ.   

6. Закон РФ О коллективных договорах и соглашениях // Ве-
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1211 – 1219. 
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10. Закон РФ О порядке разрешения коллективных трудовых 
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12. Закон РФ О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти // Бюлл-нь Минтруда РФ. – 1996. – N2. – С. 19 – 30. 
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же // Бюлл-нь Минтруда РФ. – 1997. – № 5. – С. 29 – 35. 

23. Об утверждении рекомендаций по заключению трудового 
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Приложение Б  
Краткая характеристика Закона  

о равных возможностях занятости в США [77, c. 26 – 65] 
 

Управление человеческими ресурсами испытывает влияние 
двух важнейших факторов: 

1) законодательство и постановления правительства; 
2) решения судов в виде интерпретаций этого законодательства.  
Многочисленные законы влияют на подбор и отбор персонала, 

оплату, условия и время труда, увольнение и трудовые отношения. 
Дискриминация в обществе и на рабочем месте давала им-

пульс движению за гражданские права, которое, в свою очередь, 
оказывало давление на конгресс принять законы, устраняющие 
дискриминацию. Как результат, было принято много законов, обес-
печивающих равные возможности занятости. 

Закон о равных возможностях занятости (РВЗ) – это право всех 
людей работать и продвигаться по служебной лестнице на основе 
успеха, способностей и потенциала. 

Проведение в жизнь законов связано с их интерпретацией, что 
вызывает много вопросов и усложняет этот процесс.  

Раздел VII Закона о гражданских правах в США является крае-
угольным камнем законодательства о РВЗ. Он направлен против 
дискриминации по признаку расы, цвета кожи, религии, пола, воз-
раста, национального происхождения. Строгость наказания зависит 
от того, была ли дискриминация намеренной или ненамеренной. 

Законодательство о РВЗ включает несколько законов: закон о 
равной оплате за равный труд, закон о профессиональной реаби-
литации, закон о ветеранах войны, закон против дискриминации по 
беременности и т. д. 

Для проведения законодательства в жизнь созданы специаль-
ные агентства. Федеральные агентства несут главную ответствен-
ность за применение законодательства РВЗ. Одним из агентств яв-
ляется Комиссия по РВЗ. Другим – Служба федеральных программ 
договорных соглашений. 
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Комиссия по РВЗ создана в соответствии с законом о граждан-
ских правах, чтобы управлять его VII разделом (о дискриминации). 
Служба договорных отношений находится в Министерстве труда и 
её деятельность направлена против дискриминационной практики в 
сфере занятости. 

Законы, принятые конгрессом, носят общий характер, и обычно 
совершенствуются, когда применяются к конкретным ситуациям. 
Более того, общий характер законов РВЗ позволял службам и ко-
миссиям, проводящим в жизнь законы, проводить законы так, как 
они их интерпретировали. К несчастью, часто возникала путаница у 
работодателей по вопросу основных направлений применения за-
конов РВЗ службами и комиссиями. Эта путаница и возмущения по 
ее поводу привели ко многим судебным процессам, касающимся 
интерпретации законов РВЗ и основных направлений их примене-
ния. К несчастью, многие решения судов были не только запутан-
ными, но и явно порождающими конфликт. 

Тем не менее, несколько решений Верховного Суда обеспечили 
руководство в интерпретации законов РЗВ, поэтому их можно рас-
сматривать как поворотные судебные случаи. 

Например, статистика о малом проценте чернокожих в компа-
ниях часто не доказывает дискриминацию, а показывает недостаток 
квалифицированных работников среди меньшинств. Устанавлива-
лись единообразные требования к процедурам отбора работников. 

Фундаментальный принцип, лежащий в основе единообразных 
требований – политика и практика, имеющие неблагоприятное 
влияние на РВЗ, являются противозаконными, если не оправ-
даны необходимостью бизнеса. 

Правило 4/5 или 80 % – практическое средство для определе-
ния серьезных противоречий. Должны быть наняты 4/5 от ищущих 
работу чернокожих на рынке труда. Тот же процент (80%) и по дру-
гим вопросам РВЗ.  

Правовые требования РВЗ довольно сложные. Невзирая на 
сложность, каждая организация должна разрабатывать свой 
собственный подход к РВЗ в рамках законных основных направ-
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лений. Конечно, в каждой организации будет определенная специ-
фика в конкретизации основных направлений для выполнения РВЗ. 

Все организации, в которых более 20 работников, обязаны со-
ставлять сведения (отчеты), требуемые комиссиями и службами. 
Работодатель с более 100 работниками должен представлять стан-
дартную форму 100, известную как информационный отчет работо-
дателя РВЗ-I. Этот отчет требует разбить рабочую силу на катего-
рии по полу, расе, и национальному происхождению. Преднаме-
ренное искажение данных в отчетах наказывается штрафом или 
тюремным заключением. Отчеты представляются примерно 1 раз в 
3 года. 

Индивид может подать дискриминационную жалобу в любой 
офис комиссии РВЗ. 

Два метода могут быть использованы, чтобы определить, имеет 
ли место дискриминация:  

1. Паритет занятости.  
2. Паритет профессии. 
Паритет занятости – ситуация, при которой пропорция мень-

шинств или женщин, нанятых организацией, равна пропорции на 
рынке труда данной организации. 

Паритет профессии – ситуация, в которой пропорция мень-
шинств или женщин, занятых в различных профессиях внутри ор-
ганизации, равна их пропорции на рынке труда организации. 

Большие различия в профессиональном паритете или паритете 
занятости называются системной дискриминацией. Проявляется 
это в недоиспользовании или, наоборот, в концентрации тех или 
иных категорий рабочей силы. 

Недоиспользование – меньше, чем пропорция на рынке труда. 
Концентрация – больше, чем пропорция на рынке труда. 
Уместный рынок труда – географическая область, в которой 

компания подбирает работников. 
Для устранения нарушений составляются планы действий. 

План действий – это письменный документ, намечающий в общих 
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чертах специфические цели и графики для исправления прошлых 
дискриминационных действий. 

Предлагается восемь базовых шагов: 
1. Главный исполнительный директор издает письменное по-

ложение, описывающее его личное обязательство к плану, закон-
ным обязанностям и важности РВЗ, как организационной цели. 

2. Главному менеджеру должны быть даны власть и ответст-
венность для разработки и выполнения программы. Все менеджеры 
и мастера должны четко понимать их собственную ответственность 
за исполнение РВЗ. 

3. Организационная политика РВЗ и обязательство проводить 
ее должны быть опубликованы внутри и вне организации. 

4. Реальная ситуация с занятостью должна быть исследована, 
чтобы определить степень недоиспользования (менее 4/5). 

5. Цели и графики для их достижения должны быть разработа-
ны с целью улучшения использования меньшинств в каждой облас-
ти, где недоиспользование было обнаружено. 

6. Целостная система занятости должна быть исследована, 
чтобы обнаружить и устранить барьеры в реализации РВЗ. Области 
обзора: системы подбора, отбора и продвижения; программы обуче-
ния; структура зарплаты и окладов; доходы и условия занятости, 
увольнения, приостановки производства, дисциплинарных действий, 
и положения профсоюзных договоров, влияющие на эти области. 

7. Должны быть созданы внутренний аудит и информационная 
система для отслеживания и оценки прогресса во всех аспектах 
программы. 

8. Программы компании должны развиваться, они могут вклю-
чать обучение мастеров в их ответственности за РВЗ. 
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Приложение В 
Демократия в экономике и на предприятии как целевой  

ориентир при переходе к социальной рыночной экономике  
в Германии [64] 

 
Демократия относится не только к способу выполнения госу-

дарственных задач, но также к нахождению и претворению в жизнь 
решений в частном секторе.  

Для обоснования минимальных требований к демократическим 
нормам поведения в современной индустриальной экономике сле-
дует принять как данность два условия: 

- наличие у руководства предприятия полномочий на управле-
ние и распоряжение; 

- понимание наемными работниками необходимости подчине-
ния и исполнения распоряжений руководства. 

Ограниченная мобильность наемных работников и ограничен-
ное предложение рабочих мест на несовершенном рынке труда 
усиливают риск потерять рабочее место. Вследствие этого неиз-
бежным становится введение минимальных форм и норм демокра-
тии на предприятии. 

В связи с определенной зависимостью наемных работников в 
рамках отношений, вытекающих из трудового договора, существует 
необходимость в политико-правовом обеспечении социальной ав-
тономии и защищенности работников, например, тарифной автоно-
мии, законодательстве об охране труда, законе, запрещающем не-
обоснованное увольнение, а также различных формах участия в 
управлении предприятиями. 

Демократия в экономике имеет свои особенности. Демократи-
зация экономической жизни может осуществляться лишь путем ус-
тановления и признания определенных базовых ценностей. Хотя 
принципы демократии в экономике и в общественной жизни в це-
лом совпадают, формы ее осуществления различаются. 
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В условиях рыночной экономики и существующих форм госу-
дарственного регулирования демократизация экономики в самом 
общем виде означает: 

– признание определенных социально-экономических прав, ко-
торые вытекают из социальных обязательств государства, 
организаций и предприятий в соответствии с конституцией 
государства и состоянием экономики; 

–  признание основных прав, которые относятся к хозяйствен-
ной и трудовой жизни и при этом вытекают из общих прав 
человека; 

–  признание основных нравственных взглядов на человеческое 
бытие, а также на вытекающие из этого формы руководства 
людьми и формы сотрудничества людей в процессе трудовой 
и хозяйственной жизни. 

По отношению к наемным работникам демократия находит свое 
выражение в тарифной автономии профсоюзов и союзов предпри-
нимателей (претворение в жизнь права на объединение), а также в 
гарантировании соблюдения определенных руководящих принци-
пов отношений с наемными работниками или же с избранными ими 
демократическим путем представителями посредством представ-
ления им права быть выслушанными, права на информацию, вне-
сение предложений, участие в управлении предприятием. 

Демократия в экономике, в предпринимательстве и на отдель-
ном предприятии не может быть воплощена путем институционали-
зации групповых интересов, не говоря уже об обеспечении «народ-
но-демократических» решений, принятых большинством. Напротив, 
надо признать и реализовать два основных, имеющих всеобщую, 
обязательную силу, принципа демократических и справедливых 
норм поведения:  

во-первых, установить и обязательно признать определенные 
основные социальные ценности;  

во-вторых, добиться их гарантий институциональным образом в 
интересах трудящихся. 
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Организационными формами, гарантирующими основные права 
наемных работников, являются: 

- возможность оказывать влияние на экономическую деятель-
ность через их участие в наблюдательном совете (контроли-
рующем органе) предприятия; 

- назначение заместителя директора по труду или создание в 
правлении предприятия особого представительного органа, 
ориентированного на учет интересов наемных работников; 

- создание советов работников предприятия, обязанных пред-
ставлять интересы наемных работников в противовес руко-
водству предприятия;  

- улучшение положения наемных работников посредством уре-
гулирования вопросов в рамках трудового права; 

- тарифные соглашения между работодателями и профсоюза-
ми с целью улучшения условий труда и регулирования других 
вопросов. 

Этот общий перечень основных прав наемных работников, сво-
его рода «трудовая конституция», может и должен учитывать осо-
бенности стран. Но в любом случае значимость, реализация и га-
рантия подобных обязательных норм поведения зависят в странах 
парламентской демократии, прежде всего, от демократического 
процесса волеизъявления и принимаемых решений. Сильное, де-
мократически-правовое социальное государство создает условия 
для высококачественной трудовой жизни, социальной защи-
щенности, хорошего социального климата, а также экономической и 
общественной стабильности. 

Импульс приведения этих прав и обязанностей в соответствие 
с международными нормами во многом исходит от Международной 
организации труда (МОТ), ее соглашений и рекомендаций. 

В 1993 году насчитывалось 174 международных конвенций и 
181 рекомендация, которые в качестве международных трудовых 
норм нацелены на гуманизацию и демократизацию мира труда, со-
циальную защищенность и создание благоприятных условий труда. 
По воле международного парламента труда – Международной кон-
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ференции по труду – эти нормы должны быть проведены в хозяйст-
венную и политическую практику государств-членов Международ-
ной организации труда. 

Практическая демократия и претворение в жизнь права на уча-
стие представителей наемных работников в принятии управленче-
ских решений должны стать основой менеджмента фирмы. В рам-
ках управления персоналом на международном и национальном 
уровне встают новые задачи по созданию инструментария полити-
ки, ориентированной на интересы наемных работников, и по фор-
мированию необходимой для ее осуществления инфраструктуры 
(созданию соответствующих институтов). 

В Европе соответствующие демократические нормы в виде 
«Хартии основных социальных прав трудящихся» («Социальная 
хартия ЕС») конкретизирует Комиссия Европейского Сообщества.  

В нее включены положения о 
- уважении человеческого достоинства; 
- свободе развития личности; 
- запрещении дискриминации; 
- праве работника на рабочее место, соответствующее его 
интеллектуальным знаниям и психофизическим возможно-
стям; 

- праве работника на переобучение и повышение квалифика-
ции; 

- правильном формировании сферы ответственности ра-
ботника; 

- обязанности администрации ознакомления работников с 
информацией; 

- праве работника обращаться к соответствующим ин-
станциям фирмы или предприятия с личными просьбами и 
жалобами; 

- праве работника на получение разъяснений по поводу рас-
чета и составных частей своего вознаграждения и других 
выплат, определяемых трудовым договором; 

- праве работника на защиту своей частной жизни. 
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На многих предприятиях в разных странах существует анализ 
социальной отчетности как инструмент контроля за реализацией 
основных социальных прав или способа осуществления менедж-
мента в сфере персонала. 

Как внутризаводские, так и общественные показатели могут 
информировать при этом о степени практикуемой демократии и со-
циальной ответственности. Такие показатели, как удовлетворен-
ность рабочим местом, текучесть рабочей силы, микроклимат на 
предприятии, забастовки или финансовые расходы на улучшение 
условий труда, имеют в рамках отдельного предприятия очень вы-
сокое значение. Данные показатели играют важную роль и для все-
го общества. 

В Германии сложилась система руководства фирмой на двух 
уровнях:  

– на уровне менеджмента (правления фирмы), 
– на уровне наблюдательного совета (т.е. вышестоящего кон-
тролирующего органа) фирмы. 

В этом отличие от англо-американской «коллегиальной» систе-
мы. Представляется, что система участия представителей наемных 
работников в управлении предприятиями в Германии обладает 
преимуществами по сравнению с англо-американскими формами 
внешнего, договорного участия в управлении предприятием. 

Меры предпринимательской политики фирмы ориентируются в 
основном на рынок, на спрос, на оптимальную комбинацию ресур-
сов, в то время как на предприятии выполняются преимущественно 
исполнительские, конкретные функции. Именно предприятие явля-
ется местом возникновения и разрешения конкретных социальных 
конфликтов. 

Условия немецкого экономического права, а также толкования 
трудового законодательства Германии позволяют последовательно 
разделить производственные и предпринимательские структуры, их 
задачи и решения. Благодаря этому удалось разработать концеп-
цию отличающихся друг от друга конституций предприятия и фир-
мы. Если на основе конституции предприятия обеспечивается пра-
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во участия наемных работников и их представителей исключитель-
но в решении производственных, социальных и кадровых вопросов, 
то конституция фирмы закрепляет за ними право участвовать в 
принятии управленческих решений по вопросам, играющим цен-
тральную роль в политике фирмы (капиталовложения, межфирмен-
ные слияния и т.п.). 

В Германии действует Закон «О конституции предприятия», в 
котором предусмотрено участие работников в управлении через 
Совет работников предприятия, являющийся важнейшим органи-
зационным элементом, обеспечивающим соблюдение интересов 
наемных работников. Этот орган представительства всего тру-
дового коллектива избирается раз в три года. Один уполномочен-
ный от рабочих и служащих представляет интересы наемных ра-
ботников на предприятиях с числом от 5 до 20 работников; если на 
предприятии трудятся от 21 до 9000 человек, то в совет работников 
предприятия входят, соответственно, от 3 до 32 представителей. 
Если наемных работников больше 9000, то каждые 3000 человек 
сверх этого увеличивают число членов совета работников предпри-
ятия на 2 человека. Защита прав меньшинств обеспечивается за 
счет предоставления групповых прав, благодаря которым отдель-
ные группы рабочих и служащих могут выражать в совете работни-
ков предприятия свои интересы. 

Закон ФРГ «О конституции предприятия» также урегулировал 
вопросы участия представителей наемных работников в деятельно-
сти наблюдательного совета. Третью часть всех мест в наблюда-
тельном совете фирм и концернов с числом работников менее 2000 
человек должны занимать представители наемных работников. Как 
правило, эти места предназначаются для членов трудовых коллек-
тивов. Однако в наблюдательные советы, в состав которых входит 
более двух представителей наемных работников, могут быть из-
браны и лица, не работающие на данном предприятии, например, 
представители профсоюзов. Правовой статус представителей на-
емных работников в наблюдательном совете в полном объеме со-
ответствует тому статусу, которым обладают представители вла-
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дельцев капитала. Принимая свои решения, представители наем-
ных работников в наблюдательном совете не могут получать пря-
мых указаний того трудового коллектива, который их избрал. Вме-
сто этого действует механизм их отзыва трудовым коллективом, и 
это подчеркивает особую ответственность представителей наем-
ных работников за эффективность социально ориентированной 
предпринимательской политики. 

Сложный путь развития демократии предстоит пройти на пред-
приятиях бывшей ГДР. Здесь требуется проявить особую гибкость; 
чувство ответственности в ходе реорганизации, санирования и при-
ватизации предприятий или их частей, чтобы суметь осуществить 
на практике политику социального партнерства. Необходимо в пол-
ной мере задействовать демократические механизмы, фиксирован-
ные в законе «О конституции предприятия».  
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Приложение Г 

Требования к искусству ведения переговоров  
при заключении коллективных договоров [76, c. 161 – 192] 
 
Переговоры представляют собой совещание одной стороны с 

другой с целью нахождения компромисса и заключения соглашения.  
Важными чертами переговоров являются: 
1) стороны имеют различные интересы; 
2) они сообщают об этих различиях; 
3) они обе готовы двигаться в направлении друг к другу от их 

первоначальной позиции. 
Это отличает переговоры: 
− от консультации, где может не быть цели компромисса; 
− от решения проблемы, где нет конфликта интересов. 
Длительная практика ведения переговоров способствовала 

формированию некоторых условностей, которые должны соблю-
даться сторонами. Каждая сторона ожидает адекватного поведения 
противоположной стороны, т. е., соблюдения ею принятых условно-
стей, которые становятся чем-то само собой разумеющимся, нор-
мальным. Условности могут разнообразиться от места к месту. 

Примеры некоторых условностей: 
− менеджмент и союзы садятся за противоположные стороны 

стола; 
− первые требования всегда превышают то, что любая сторона 

ожидает получить; 
− ни одна сторона не заберет назад предложений, раз они 

сделаны; 
− обе стороны изменяют их (предложения), только чтобы дви-

гаться навстречу друг другу; 
− обе стороны позволяют перерывы в переговорах; 
− менеджмент не персонализирует конфликт; 
− ключевые решения сообщаются письменно. 
−  
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       Что важно в условностях – это то, что случается, когда им 
не следуют. Например, в один момент переговоров предприни-
матели сообщили прессе, что если бы моряки не приняли пред-
ложения, тогда оно было бы отозвано. Моментально поднялся 
крик в газетах, и моряки обвинили нанимателей в жульничест-
ве. Предприниматели быстро сделали новое и более приемле-
мое предложение.  
Быстрота опасна в переговорах. Первое предложение не долж-

но быть принято. Каждая сторона должна пытаться скрыть больше 
информации о предмете спора. 

Чем важнее переговоры, тем более жестко участники должны 
придерживаться установленных условностей. Только в очень ред-
ких ситуациях, таких как «жизнь или смерть», можно попробовать 
участникам переговоров отойти от условностей в попытке убедить 
другую сторону.  

Власть очень важна в переговорах, потому что если одна сто-
рона имеет большую власть, а другая – очень малую, очевидно, что 
это повлияет на результат переговоров. 

В трудовых индустриальных отношениях каждая сторона нуж-
дается в другой: наниматели нуждаются в персонале так же, как 
персонал нуждается в работе. Ни одна сторона, поэтому, не явля-
ется безвластной. Опытные переговорщики не идут до «полной» 
победы. Ведь работать вместе придется в будущем. 

Необходимо осознавать два аспекта власти: 
1. Она меняется. Относительные позиции меняются во времени. 
2. Она может только чувствоваться и предполагаться, но не из-

меряться точно. Если оба – вы и я – верим, что я властен, то-
гда действительно я властен. Если моя сторона имеет ре-
альную власть остановить производство, но я не осознаю 
этого, тогда моя власть в переговорах очень мала. 

Например, как наниматель, которому предстоит вести перего-
воры с профсоюзом об уровне зарплаты через 6 месяцев, попыта-
ется построить свою властную позицию? 
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Главное состоит в том, что каждая сторона может повлиять на 
свою властную позицию. Предприниматель может поступить сле-
дующим образом: 

1) провести заранее беседу с представителями союза о том, 
что компания не получит много денег; 

2) попросить менеджеров и контролеров проверить чувства 
рабочих о росте их зарплаты, который они ожидают; 

3) объявить о замораживании зарплаты для всех работников, 
получающих высокие доходы; 

4) направить менеджеров к стратегически важным рабочим и 
сказать им, что они будут получать больше, чем другие; 

5) объявить, что не будет набираться новый персонал в тече-
ние 6 месяцев, одновременно беседовать с профсоюзами о 
способах избегания сокращения. 

Рассмотрим, что собой представляет диапазон переговоров на 
примере зарплаты. 

Одной из главных целей переговоров является уровень зарпла-
ты. Профсоюз стремится повысить уровень зарплаты, менеджмент 
– наоборот, понизить. Исходя из своих целей, менеджмент и проф-
союз будут выставлять свои требования и строго придерживаться 
точек сопротивления, за пределы которых они не перейдут ни при 
каких условиях. Это можно изобразить с помощью шкал заработной 
платы, на которых отображены точки целей, требований и сопро-
тивления, как менеджмента, так и профсоюза (см. рис. Г.1). 

Из этих шкал видно, что профсоюз ставит своей целью добить-
ся 50 руб./час, будет требовать 60 руб./час, и не согласится ниже 40 
руб./час. Менеджмент ставит своей целью добиться 38 руб./час, бу-
дет требовать 33 руб./час, и не согласится выше 48 руб./час. 

Интервал между требованиями профсоюза и менеджмента на-
зывается диапазоном переговоров (в нашем случае = 27 руб.). 

Интервал между целями называется областью урегулирова-
ния (в нашем случае = 12 руб./час). 
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                                 Профсоюз 

             40 руб./час                50 руб./час             60 руб./час 
 
 Точка сопротивления                   Цель            Требование 
 

               Менеджмент 
 33 руб./час     38 руб./час       48 руб./час 

 
Требование     Цель          Точка сопротивления 

 
Рис. Г.1. Диапазон переговоров по заработной плате 

 
Требования сторон в переговорах определяют два фактора, ко-

торые действуют в противоположных направлениях. Один фактор – 
это пространство для маневра во время переговоров. Другой – до-
верие сторон друг к другу. 

Цели переговоров часто включают более чем один элемент. 
Искусство переговоров должно учитывать это, поэтому необходимо: 

1. Ясно представлять свои цели. Обсудить их, прежде чем идти 
на переговоры. Быть уверенным, что они реалистичны и мо-
гут быть достигнуты. Иной набор результатов приемлем? 

2. Оценить цели другой стороны. 
Вместо одной цели 
 
 
 
имеем a, в, c, d, – альтернативные цели, которые мы стремимся 

достичь. 
 
 
 
 
 
 

Точка сопр. Цель Требование

Точка сопр. 

Цели 
а........... 
в........... 
с........... 
d .......... 

Требование 
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Некоторые вещи можно уступить. Некоторые вещи нельзя ус-
тупить. Между ними есть определенное количество целей, которых 
желательно достичь, и некоторые из них более важны, чем другие. 

Точки сопротивления должны быть установлены дискуссией 
внутри команды до переговоров. Надо учесть следующие факторы: 

− что не можете Вы отдать ни по какой цене? 
− в каком финансовом состоянии наша организация? 
− как повлияет результат переговоров на это состояние? 
− какое влияние на нас окажет срыв переговоров? 
− какое влияние окажет на другую сторону срыв переговоров? 
− насколько мы вернулись бы, если бы сорвали переговоры в 

этой точке? 
Без подготовки не следует идти на переговоры. 
Три главные рубрики подготовки: 
1. Оценка диапазона переговоров. 
2. Собрать вместе наши факты и аргументы. 
3. Разработать нашу тактику и подготовить команду к ее прове-

дению. 
Полезно провести краткий обмен мнениями по каждому элементу. 

1. Оценка диапазона переговоров 
Мы должны быть уверены, что нам ясны наши цели и что мы 

обсудили возможные цели другой стороны. 
Мы должны обеспечить:  
− ясное представление наших требований и точку сопротивле-

ния;  
− установить точно, насколько возможно, различные пакеты, 

реализующие приемлемую и желаемую цель;  
− попытаться идентифицировать требования, цели и точки со-

противления другой стороны. 
2. Факты и аргументы 

Ничто так не приводит в замешательство участника перегово-
ров, как то, что другая сторона знает нечто, что он не знает, или, 
что материал, который он имеет, является в некоторой степени 
ошибочным и неточным. Но если бы факты представляли все, что 
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было важно, тогда участников переговоров можно было заменить 
компьютерами 

Но власть и мастерство в переговорах устраняют значение 
компьютера. Если факты против вас, но власть на вашей стороне, 
вы находитесь в положении разбойника, направившего ружье на 
богатого человека; вы получаете тогда результат, который желаете. 
Или если факты против вас, но вы искусный переговорщик, вы мо-
жете опять получить, что хотите, как хитрая лиса, которая обманы-
вает целую свору гончих. 

В трудовых индустриальных отношениях факты редко ней-
тральны. 

Например: утверждения о стоимости жизни: 
1) инфляция выросла на 10% за прошлый год по правительст-

венной статистике; 
2) прогнозируется, что стоимость жизни возрастет на 15 % в 

следующие 12 месяцев; 
3) рост стоимости жизни сделает положение рабочей силы на 

15 % хуже в следующем году; 
4) зарплата, выплаченная компанией, потеряет 10 % покупа-

тельской способности по сравнению с прошлым годом; 
5) этот год компания была способна назначить более высокие 

цены и получить больше денег из-за инфляции. 
Все утверждения являются точными отражениями фактов в оп-

ределенную точку времени, но назначение каждого утверждения 
различно. 

(3) хорошо использовать работникам. 
(5) хорошо использовать менеджерам. 
Противоположная сторона предполагает, что говорящий пони-

мает уместность фактов в данной ситуации. 
Поэтому собирание фактов – это полдела в приготовлении. Эти 

факты необходимо рассмотреть в терминах аргументов сторон, ко-
торые могут быть оспорены другой стороной. Это означает, что по-
давать факты надо в свете, который покажет другой стороне, как 
эти факты значимы для них. В свою очередь это может означать, 
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что некоторые факты, что были собраны, будут отброшены – пото-
му что, хотя они неоспоримые факты, их нельзя сделать прямо 
уместными к оппозиции. 

Опытные переговорщики вообще используют очень тщательно 
отобранные аргументы, чтобы поддержать их суть, остриё. Они об-
наружили, что, продвигая небольшое количество аргументов, они 
могут обеспечить их остроту и уместность. 

Если они продвигают слишком много, другая сторона подождет, 
пока услышит слабый аргумент, и тогда атакует его. Эти опытные 
переговорщики собирают факты, делают их уместными к их оппо-
нентам и затем отбирают только те немногие, что будут действи-
тельно сильными в переговорах. 

Все это может показаться немного циничным, но именно это 
имеет место. Другие подходы (полная честность) могут быть мо-
рально предпочтительны, но рассматриваются как очень рискован-
ные. И большинство переговорщиков хорошо осознает ответствен-
ность за риск. 

3. Тактика и работа команды 
Неразумно планировать слишком жестко. Переговорщик дол-

жен быть готов приспособить свою тактику, чтобы справляться (бо-
роться) с событиями. 

Тем не менее, большинство переговорщиков пойдут на перего-
воры с определенной схемой тактики, которой они будут следовать. 
Наилучшие переговорщики способны приспособить различные так-
тики к различным ситуациям. 

Они решают: 
1) начинать разумно или агрессивно; 
2) тянуть ли долго перед первой уступкой или попытаться сде-

лать это пораньше; 
3) попытаться ли извлечь пользу из своих ключевых аргументов 

сначала или оставить их на более поздний период; 
4) попытаться ли выжать некоторые маленькие дополнительные 

выгоды в конце или нет. 
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И они осознают, что их оппоненты будут делать то же самое. 
Переговорщики также распределяют роли, какие будут играть чле-
ны их команды. 

Существует много возможных ролей. Наиболее общие подпа-
дают под два типа: 

1. Связанные с определенной задачей: 
а) председатель; 
б) секретарь/ стенография протокола; 
в) эксперт по финансам; 
г) делегат. 
2. Связанные с определенной тактикой: 
а) агрессор (атакующий); 
б) миролюбивый; 
в) козел отпущения. 
Вы будете более успешными, если ваша команда знает, какие 

роли каждый член выполняет, и если вы обсудили, как вы можете 
использовать различные права выбора. Тактика допроса: плохой и 
хороший следователь. 

Стадии переговоров: 
1. Начало.2. Середина. 3. Окончание. 
1. Первая стадия переговоров обычно формальна. Излагается 

требование одной стороны, которое отвергается другой стороной. 
2. Вторая стадия: «середина» – имеет фактически две фазы: 
A. Фаза проверки (контроль). Здесь обе стороны пытаются по-

казать друг другу, что требования глубоко прочувствованы, что их 
заявления хорошо обоснованы, и они не собираются отходить от 
них далеко. В то же время они пытаются установить, какие точки 
другая сторона чувствует наиболее сильно, какие точки они могут 
уступить и как далеко они готовы идти с их проблемой. Эта фаза 
часто включает выдвижение фактов и спор аргументов, иногда 
шумна и агрессивна, иногда личностна и всегда напряженная. Во-
ротнички и галстуки ослаблены, комната может наполниться табач-
ным дымом, и чашки кофе кругом. Аккуратные стопки бумаг, что 
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рассматривались в начале переговоров, разбросаны по всему сто-
лу, а может и под столом. Каждый вовлечен в дискуссию. 

B.  Фаза «движения». Две стороны начинают двигаться друг к 
другу. Это может быть трудным, особенно когда они потратили 
множество времени говоря друг другу, что они не готовы двигаться. 

Однако раз переход от фазы А к фазе В сделан, и уступки сде-
ланы, движение друг к другу начинается и может создавать свою 
собственную движущую силу. 

Уступка есть движение от позиции, о которой вы говорили, что 
не можете отходить от нее. Поэтому надо тщательно продумывать, 
как сделать уступку.  

Когда делаются уступки, нужно помнить о следующем: 
1. Уступки ожидаются обычно во всех переговорах. 
2. Малые уступки самые лучшие: они сохраняют доверие, и вы 

можете получить большую уступку взамен. 
3. Вы даете уступки только в ответ на давление. 
4. Уступки могут быть сделаны только в обмен на уступки – не 

давайте пока не получите. 
5. Уступки, сделанные слишком рано в переговорах, только по-

казывают другой стороне, что ваше первое требование было 
слишком высоким. 

6. Уступки должны быть сделаны осторожно – планируйте их 
или обсуждайте с вашей компанией в перерыве.  

Переговоры это не общество, приглашенное на чай. Некоторые 
люди не любят переговоры. Они скажут, это невежливо, и будут 
правы в известной степени. Не в том, что кто-либо должен быть 
грубым на переговорах, конечно, но в том, что правила переговоров 
отличны от правил повседневного общения. В повседневной бесе-
де мы пытаемся:  

1) не делать повторов, не быть надоедливыми; 
2) поддерживать других людей; 
3) быть краткими; 
4) не быть агрессивными; 
5) не говорить вещи, которые мы не подразумеваем. 
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В переговорах, однако, мы должны быть готовы: 
1) повторяться постоянно (выносливость играет решающую 

роль); 
2) подкапывать под наших оппонентов;  
3) быть терпеливым, упорным и не торопиться; 
4) быть агрессивным; 
5) быть убедительным в вещах, которые мы, в конечном счете, 

уступаем. 
Это не грубость. Это пример понимания ритуалов и правил в 

этой необычной игре.  
 

3. Третья стадия: окончание переговоров. 
Окончание успешных переговоров – когда две стороны достиг-

ли взаимной позиции, которую обе смогли принять, даже если им 
это не нравится. 

Проблема окончания – это то, что вы пытаетесь на каждой ста-
дии убедить другую сторону, что ваша позиция окончательна. Что 
может убедить другую сторону, что вы действительно достигли ва-
шей окончательной позиции? 

Ответ не прост. Следующее может помочь вам убедить их: 
− вы делаете все более трудным для другой стороны выиграть 
уступки; 

− существует ясное отличие между этим предложением и фор-
мой предыдущих уступок; 

− вы предлагаете сделать предложения публичными каким-
либо способом. 

Один опытный переговорщик использовал для подчеркивания 
факта, что он достиг своей финальной позиции, собирание своих 
бумаг и закрытие своего кейса. Это привело, к его несчастью, что 
каждый знал, что он еще не сделал все уступки, пока он не упако-
вывал свой кейс. 

Обычно различия между двумя сторонами все больше сужают-
ся, если каждый делает уступки, до тех пор, пока различие стано-
вится очень маленьким. Конец переговоров виден. Так или иначе, 
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часто пока сводка переговоров готовится, две стороны договорятся 
о конечном результате.  

На этой стадии важны следующие вещи: 
1) подготовка результирующей сводки так, чтобы обе стороны 

знали, к какому соглашению они пришли; 
2) ясность формулировок в соглашениях. Записывание будет 

полезно на будущее; 
3) упорно добиваться действия: переговорщики должны вер-

нуться к своим, рассказать им, какое соглашение достигнуто и 
попытаться обеспечить, чтобы оно действовало. 

Что делается сразу после переговоров? Что выполняется? 
Вы, вероятно, хотите отдохнуть и отпраздновать. Но существу-

ет несколько задач, которые надо сначала выполнить: 
1) передача соглашения для печатания и подписи другой сторо-

ной; 
2) известить главных лиц с вашей стороны о результатах; 
3) удостовериться, что любое действие, о котором вы соглаша-

лись, исполняется (в работе); 
4) где необходимо – устроить собрание, чтобы проверить реак-

цию работников на соглашение; 
5) устроить встречу членов вашей стороны, чтобы оценить, че-

му вы научились в этих переговорах.  
Теперь можете праздновать. 
Стадии переговоров на практике могут не следовать одна за 

другой. Причины этого: 
1) процесс может повториться;  
2) мы можем получить неудовлетворительный результат. 
Не следует торопиться и забегать вперед, потому что другая 

сторона может сократить диапазон переговоров в свою пользу. 
 Тактика на переговорах также важна. Особого внимания за-

служивают четыре тактики из многих: 
1. Вопросы. 
2. Краткое подведение итогов. Резюме. 
3. Гипотетическое утверждение. 
4. Перерывы. 
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1. Вопросы 

Опытные переговорщики находят, что вопросы имеют три важ-
ных следствия: 

1.  Они выявляют информацию:  
− информацию о сильных и слабых сторонах оппонента;  
− об элементах, которые признаются или игнорируются (это 

более важно); 
− где он стоит твердо и где он готов уступить;  
− где общее понятие проблемы у сторон, а где различия;  
− где и какое соглашение создается в течение переговоров.  
 Без такого зондирования трудно идентифицировать, куда и как 

продолжить урегулирование. 
2.  Вопросы контролируют беседу. Вы можете проигнорировать 

утверждение, но не можете проигнорировать вопрос. 
3.  Вопрос показывает, что вы учитываете замечание другой 

стороны. 
Как задавать вопросы: 
− Задавайте один вопрос сразу, а не несколько. 
− Повторите вопрос, или задайте связанный с ним, если не 

удовлетворены ответом. 
− Старайтесь избегать вопросов, на которые можно ответить 

“да”, “нет”. Вопросы использующие “что”, “как”, “почему” – 
наилучшие. 

− Короткие, острые, ясные вопросы – лучшие. 
− Раз вы задали вопрос, остановитесь. Не бойтесь тишины и 

не пытайтесь заполнить ее вашей идеей, какой ответ должен 
быть. Тишина оказывает давление на ответчика. 

 
2. Краткое подведение итогов. Резюме 

Опытные переговорщики резюмируют регулярно их собствен-
ные аргументы; они резюмируют ключевые моменты, как они видят 
их, слушая оппонента – и оставляют оппонента исправлять их ре-
зюме, если он пожелают. 



 316

Это обеспечивает обеим сторонам ясное понимание, где они 
находятся. 

Квалифицированный переговорщик часто резюмирует курс дис-
куссии. Это дает участникам представление, далеко они продвину-
лись или нет. 

Резюме также полезно в охлаждении атмосферы, когда она 
становится раскаленной, и в изменении настроения вообще. 

 
3. Гипотетические утверждения 

Важное умение в переговорах – предложение движения или ус-
тупки, в то же время не делая обязательств. Это делается посред-
ством гипотетического утверждения.  

«Если я сделаю х, как это может изменить ситуацию». 
«Если я буду двигаться к х, возможно для вас отказываться 

от у?» 
Гипотетические утверждения являются способом проверки, что 

другая сторона готова двигаться, прежде чем делается какое-либо 
обязательство. 

4. Перерывы 
Могут длиться несколько минут или около часа. Чтобы пере-

планировать тактику, пересмотреть позицию. 
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