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Аннотация
Теория, методология и практика кризиса труда не располагают необходимыми современными разработками. Имеется только общее 
представление о труде. Целью же статьи является изучение труда как такового, его кризиса и возможности безопасного преодоления 
последнего. Объектом исследования определена совокупность работающих, трудовых коллективов основного звена экономики, как 
правило, та его часть, которая экономически несостоятельна. Предметом работы выступает система социально-трудовых отноше-
ний между субъектами способа труда по поводу создания и реализации товаров. Её методологическая база включает теоретические 
положения, объясняющие функционирование собственно труда, его компонент, подвергающихся кризису на стадиях их жизненного 
осуществления. Основные источники кризиса труда – нарастание противоречий в системе труда и их игнорирование – рассмотрены 
с использованием методов научной абстракции, логического и исторического, причинно-следственного и диалектического методов. 
В числе полученных новых результатов – вывод о том, что система общественного труда охватывает: целесообразную деятель-
ность, или самый труд; процесс труда; производственные (социально-экономические) отношения; содержание и характер труда. 
Новыми являются и выделенные две стороны кризиса труда – разрушающая и созидающая, способ труда с его трудовыми силами 
и трудовыми, социально-экономическими отношениями, а также обобщённые условия их проявления в ходе безопасного преодо-
ления кризиса труда, компонент последнего. Дано новое представление о перемене труда, сопровождающей процесс безопасного 
преодоления его кризиса, о движении функций работников, как остающихся в процессе труда, подвергнувшемуся кризису, так и вы-
тесненных из него. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что представленное понимание кри-
зиса труда и его безопасного преодоления может быть полезным как организациям, стремящимся скорректировать свои стратегии, 
программы, направленные на прогрессивное развитие, так и органам государства разного уровня при реализации противокризисной 
экономической политики, а также высшим учебным заведениям страны.
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Abstract
The theory, methodology and practice of the labor crisis do not have the necessary modern developments. There is only a general idea of labor. The 
purpose of the article is to study labor as such, its crisis and the possibility of safely overcoming the latter. The object of the study is a set of working, 
labor collectives of the main link of the economy, as a rule, that part of it that is economically untenable. The subject of the work is the system of 
social and labor relations between the subjects of the method of labor regarding the creation and sale of goods. Its methodological base includes 
theoretical provisions explaining the functioning of labor itself, its components that are undergoing a crisis at the stages of their life implementa-
tion. The main sources of the labor crisis – the growing contradictions in the labor system and their ignoring – are considered using the methods 
of scientific abstraction, logical and historical, causal and dialectical methods. Among the new results obtained is the conclusion that the system of 
social labor covers: expedient activity, or the work itself; the labor process; production (socio-economic) relations; the content and nature of labor. 
The highlighted two sides of the labor crisis are also new – destructive and creative, the way of labor with its labor forces and labor, socio-economic 
relations, as well as generalized conditions for their manifestation during the safe overcoming of the labor crisis, a component of the latter in Russia. 
A new idea is given about the change of labor that accompanies the process of safely overcoming its crisis, about the movement of the functions 
of workers, both remaining in the process of labor, subjected to a crisis, and displaced from it. The theoretical and practical significance of the study 
lies in the fact that the presented understanding of the labor crisis and its safe overcoming can be useful both to organizations seeking to adjust their 
strategies, programs aimed at progressive development, and to state bodies of different levels in the implementation of anti-crisis economic policy, 
as well as to higher educational institutions of the country.
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Введение
Актуальность обозначенной темы весьма вы-

сока. Она определяется тем, что труд – главное 
условие жизни человека. Для того, чтобы жить, 
человеку, как известно, нужна пища, одежда, 
жилище. Последние он первоначально получает 
лишь благодаря собственному, а в последующем 
и общественному труду. Без труда человек, обще-
ство не только не могли бы достичь той высоты 
в своём развитии, которую они занимают сейчас, 
но и возникнуть.

Взаимодействуя с природой, люди в процессе 
труда изменяют её, удовлетворяя свои всё возра-
стающие потребности. Одновременно они изме-
няют и самих себя, развивая способность к труду – 
основу развития всех других человеческих спо-
собностей. В результате они обогащаются знани-
ями, расширяют их всевозможное применение, 
включая совершенствование процесса труда, по-
вышение его производительности. Фактически, 
история развития труда – это ключ к пониманию 
истории прогресса человечества.

В данной связи особое значение в жизни людей, 
человеческого общества имеет кризис труда, меша-
ющий нормальному осуществлению его процесса. 
Общество, как правило, заинтересовано в противо-
стоянии кризису труда, предотвращению его про-
явления. Если же кризис труда всё же состоялся, то 
общество предпринимает меры и действия по без-
опасному преодолению случившегося. Отсюда ещё 
один важный аспект предложенной темы, повыша-
ющий актуальность её исследования.

Объектом исследования определена совокуп-
ность работающих, трудовых коллективов основ-
ного звена экономики, как правило, та его часть, 
которая экономически несостоятельна. Предме-
том работы выступает система социально-трудо-
вых отношений между субъектами способа труда 
по поводу создания и реализации товаров. Целью 
же статьи является изучение труда как такового, 
его кризиса, возможности безопасного преодо-
ления последнего и движения целесообразной 
деятельности. Гипотеза исследования заключает-
ся в научном предположении, что в современных 
условиях безопасное преодоление кризиса труда 
все в большей мере обусловливается содержани-
ем организационной структуры и прогрессивны-
ми инновационными переменами экономики как 
организации в целом, так и её отдельных звеньев.

Будучи основой человеческой жизни, труд 
не перестаёт вызывать к себе интерес учёных. 
Особое значение при этом имеет изучение ими 
сути собственно труда, его кризиса, поиск путей 
и возможностей преодоления последнего, а то и 
противостояния ему. Только в последние годы 
появились интересные и полезные работы, по-

свящённые рынку труда и сфере занятости [1], 
влиянию на сферу труда новой технологической 
революции [2], роли социальных институтов в 
противостоянии кризису труда [3], его угрозе ор-
ганизационной адаптации [4] и антикризисному 
регулированию [5] как таковому.

Вместе с тем продолжает оставаться ряд аспек-
тов, которые изучены недостаточно, требуют даль-
нейшего, более глубокого выяснения. Среди тако-
вых – собственно труд, его кризис в современных 
условиях, нахождение приемлемых направлений 
безопасного преодоления последнего и другие. По-
этому переходим к их рассмотрению.

Труд – это…
Труд, как отмечается в литературе, – это вза-

имодействие человека с природой, в ходе кото-
рого опосредуется, регулируется и контролиру-
ется обмен веществ между ними. Причём целе-
направленно осуществляются также физические 
и биологические процессы ради удовлетворения 
потребностей человека. В ходе обозначенного 
взаимодействия, участвует как рабочая сила по-
следнего, так и предметы и средства труда. Иначе 
говоря, труд – это потребление рабочей силы в 
функционирующем единстве со средствами про-
изводства. Это обосновано и оправданно позво-
ляет рассматривать не только труд, но и процесс 
труда, как функционирующее единство самого 
труда, предметов и средств труда [6, с. 5].

К такому выводу приводит понимание, что 
процесс труда следует изучать, прежде всего, не 
взирая на какую бы то не было его конкретную 
общественную форму. Автор «Капитала», рас-
сматривая понятие «процесс труда», обращал 
внимание на то, что его простые моменты – это 
целесообразная деятельность, предмет и средства 
труда. Он указывает при этом, что процесс тру-
да в его простых и абстрактных моментах «есть  
целесообразная деятельность для созидания по-
требительных стоимостей» [7, c. 195]. Значит, 
начальным моментом в системе категорий обще-
ственного труда фактически является не процесс 
труда в целом, а целесообразная деятельность [6, 
с. 5; 8, с. 5; 9, с. 21].

Вместе с тем не только в экономике труда сло-
жилось объективное мнение о том, что научной 
категорией выступает общественная форма тру-
да, или отношения людей по их участию в обще-
ственном труде [10, с. 45]. Труд, изучаемый со сто-
роны его общественной формы, охватывает опре-
делённые отношения, которые как в науке, так и 
практике принято называть производственными. 
Значит, труд, рассматриваемый с общественной 
стороны, – это труд как производственное отно-
шение [6, с. 6; 8, с. 6].
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Представляется вполне обоснованным в си-
стеме производственных отношений, как мини-
мум, различать две группы. Одна из них охваты-
вает связи между участниками процесса труда, 
которые вытекают непосредственно из формы 
собственности на условия производства, включая 
средства. Другая – связи, складывающиеся в ходе 
обмена совместной работой, собственно, тех, кто 
трудится в процессе труда. По названию они весь-
ма многообразны. Среди них: непосредственно 
производственные отношения, всеобщие эконо-
мические, технико-экономические, трудовые [8,  
с. 6]. В наших исследованиях поддерживается мне-
ние учёных, которые называют аналогичные свя-
зи организационно-экономическими1 [11, с. 80; 
12, с. 18]. В совокупности обе названные группы 
связей, как уже отмечено, составляют единую си-
стему производственных отношений.

Данная система развивается не лишь посред-
ством воздействия господствующей формы соб-
ственности на условия производства. Это само по 
себе не вызывает вопросов, такой процесс вполне 
естественен. Вместе с тем обе обозначенные груп-
пы развиваются также и под воздействием при-
сущих только каждой из них связей. Условно их 
можно рассматривать отдельно друг от друга. Их 
развитие также может быть представлено само-
стоятельно, как и условия, их порождающие. Это 
обосновано нами в специальном исследовании2 и 
последующих изданиях [6, с. 6–7]. 

При изучении многообразных аспектов труда, 
на базе изложенного, к нему следует относиться 
«как к некоторой богатой совокупности много-
численных определений и отношений» [13, с. 37], 
видеть саккумулированный ряд компонент. 

Для полноты характеристики труда укажем 
также на его содержание и характер. Методологи-
чески эти вопросы исследованы широко мировой 
экономической наукой, в том числе отечествен-
ной. В нашей литературе они раскрыты относи-
тельно глубоко, хотя при этом формулируются 
разные мнения. В частности, имеются исследова-
тели, которые содержание труда и характер тру-
да воспринимают как синонимы [14, с. 29]. Ряд 
учёных считает, что содержание труда охватыва-
ет характер труда как свою собственную часть. 
Это означает, что они различают данные катего-
рии, первая, на их взгляд, значительно шире,  
а вторая – существенно уже и отражает толь-
ко её определенный аспект [15, с. 5; 16, с. 5; 17, с. 
99]. Противоположного мнения придерживают-
1 Политическая экономия: Учебник для вузов / Под ред.  
В.А Медведева, Л.И. Абалкина, О.И. Ожерельева и др. М.: По-
литиздат, 1988. С. 43.
2 Мацкуляк И.Д. Социально-экономический механизм раз-
вития труда в условиях агропромышленной интеграции: ав-
тореф. дис. … д-ра экономических наук: 22.00.05 / Мацкуляк 
Иван Дмитриевич; АОН. Москва, 1989. 37 с.

ся авторы полагающие, что содержание труда – 
это составная часть его характера. Они также 
различают обозначенные категории, но с харак-
теристикой, наоборот, в сравнении с мнением 
предыдущей группы учёных [18, с. 87–88]. Ещё 
одна плеяда специалистов, не отождествляя рас-
сматриваемые категории, констатирует: так как 
содержание труда отражает конкретный уровень 
производительных сил и отношений человека с 
природой, которые прямо не вытекают из произ-
водственных связей, то его нельзя воспринимать 
в качестве политико-экономической категории. 
А характер труда – это научная категория, кото-
рая отражает систему отношений в производстве. 
Она формируется между работниками в процессе 
труда [19, с. 10]. 

Приводя эти различные взгляды, полагаем, 
что они не альтернативны. В них разными пред-
ставителями научных школ даётся ряд аспектов 
труда, диалектика его содержания и характера.

Видимо, более точны те авторы, которые не 
отождествляют, а различают содержание и ха-
рактер труда, видят в них категории, характери-
зующие разные явления. Содержание труда рас-
крывает моменты конкретного процесса труда,  
а характер труда – отличительные черты, свойст-
ва и признаки труда в обществе [20, с. 13; 21, с. 21].

«Содержание труда» и «характер труда» – до-
вольно ёмкие категории. Для них характерно 
сложное структурное строение. Выражения «ин-
теллектуальный труд» и «творческий труд», «ум-
ственный труд», и «физический труд», «тяжёлый 
труд» и «лёгкий труд», «сложный труд» и «про-
стой труд», «производительный труд», «квали-
фицированный труд» и другие отражают как раз 
содержание труда. Их наполнение определяет-
ся преобладающими функциями в циклической 
структуре тех или иных видов труда, ибо их пра-
ктическая реализация и составляет содержание 
труда того или иного работника. В то же время 
функции последнего меняются в процессе труда в 
зависимости от применяемых достижений НТП, 
в том числе цифровизации, других инноваци-
онных процессов, включающих перемену труда3  
[22, с. 338–353; 23, с. 409–479], когда некоторые из 
них передаются от человека орудиям труда. Они 
происходят как перемены в отношениях челове-
ка с природой, так и в связях между работника-
ми непосредственно в процессе труда. Меняется 
не только содержание труда, но и система связей 
как таковая, особенно её организационно-эко-
номическая часть, развивающаяся под влиянием 
отношений собственности, в условиях которых 
проявляется характер труда. Причём, в отличие 
от содержания труда, связанного с функциональ-
3 Мацкуляк И.Д. Политическая экономия: учебник для вузов / 
И.Д. Мацкуляк. М.: Изд-во Юрайт, 2021. С. 373–392.
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ными отношениями, характер труда зависит от 
организационно- и социально-экономических 
связей в общественном труде [6, с. 9–10]. 

Видимо, поэтому тоже некоторые исследова-
тели, включая зарубежных авторов, рассматривая 
кризис труда, увязывают его с абстрактным тру-
дом. Основания для такого подхода, безусловно, 
имеются. Главный аргумент, используемый при 
этом, касается стремления каждого товаропро-
изводителя создавать товары в течение общест-
венно-необходимого рабочего времени. Это дей-
ствительно так независимо от того, понимает ли 
сам товаропроизводитель-предприниматель тео-
рию данного вопроса или к этому его вынуждает  
обычная рыночная конкуренция. Не согласиться 
с этим, как представляется, нельзя. Другое дело, 
что и сводить суть процесса лишь к абстрактному 
труду, характеру труда, как это делает ряд учёных 
[24, с. 129–134; 25, с. 34; 26], не охватывая конкрет-
ный труд, его содержание вряд ли, с точки зрения 
науки, правильно.

В заключение данной части исследования 
укажем на важную особенность характера труда, 
зависящего, как отмечено, от организационно-, 
социально-экономических отношений. Тем более, 
что в экономической литературе относительно 
объекта последних пока не сложилось однознач-
ного понимания. С одной стороны, культивиру-
ется мнение, что их объектом является труд, а с 
другой – рабочая сила [6, с. 10].

В данной связи заметим, что способность к 
труду «существует в личности рабочего и столь 
же отлична от своей функции, труда, как машина 
отлична от своих операций» [7, с. 548]. Существу-
ющая между рабочей силой и трудом взаимосвязь 
состоит в том, что первая – это способность чело-
века, а второй – форма её реализации, проявле-
ния. Как уже отмечалось, труд – это потребление 
рабочей силы. Последняя является предпосылкой 
труда, а труд есть расходование рабочей силы. 
Способность к труду – это свойство человека (ра-
ботника), а труд – его функция в трудовых, произ-
водственных отношениях. Именно в них главная 
производительная сила – работающий человек. 
Вот почему объектом производственных отноше-
ний является труд. 

Полагаем, что современные производствен-
ные отношения в своём развитии достигли та-
кого апогея, который позволяет рассматривать в 
их системе, как минимум, две взаимосвязанные 
группы. Речь идёт, во-первых, об отношениях от-
носительно индивидуальной рабочей силы кон-
кретного процесса труда. А, во-вторых, совокуп-
ной рабочей силы на уровне организации, их пер-
вичных подразделений и непосредственно труда. 
В связи с этим труд человека выступает условием 

опредмечивания рабочей силы, проявления спо-
собностей работающего человека производитель-
но функционировать в коллективе, а через него 
(его совокупную рабочую силу) в обществе [6,  
с. 11–12]. 

Таким образом, система общественного труда 
охватывает следующие компоненты: самый труд, 
или целесообразную деятельность; процесс труда 
в единстве рабочей силы и средств производства; 
организационно- и социально-экономические от-
ношения; содержание и характер труда; индиви-
дуальную и совокупную рабочую силу; условия 
труда и др.

Кризис труда
В основе деятельности хозяйствующих 

субъектов – организаций в разные периоды 
времени могут встречаться три ситуации. Одна 
из них – успешное функционирование рыноч-
ного субъекта примерно на одном и том же 
уровне, или простое воспроизводство. Другая – 
его развитие на основе прогрессивных техноло-
гий, или расширенное воспроизводство. И, тре-
тья – нередко встречающийся спад, кризис, или 
суженное воспроизводство.

В данном исследовании внимание автора сос-
редоточено на кризисе труда, представляющего 
собой многообразное проявление, превращение 
труда из одного состояния (обычного) в другое 
(кризисное). С греческого языка кризис (krisis) 
переводится как исходный, поворотный момент. 
Он, с одной стороны, представляет собой кру-
той, резкий, переход труда в что-то неожиданное, 
тяжёлое состояние, а с другой – острое затрудне-
ние [5, с. 60].

Кризис труда – это серьёзное обострение проти-
воречий в труде, его многокомпонентном проявле-
нии, или в каких-либо его отдельных моментах, или 
комбинациях последних. Имеются в виду составля-
ющие труда, раскрытые в предыдущем разделе и ва-
рианты кризиса, которые рассмотрим ниже.

Начнём с кризиса целесообразной деятель-
ности. При этом оговоримся, что, с точки зрения 
науки, «труд» и «деятельность», не тождествен-
ны между собой. Их различие состоит в том, что 
всякий труд – это всегда деятельность, причем 
целесообразная деятельность. Но не каждая дея-
тельность является трудом. Тем более нецелесо-
образная деятельность не может быть признана 
трудом. Что же касается самого труда, то это си-
ноним целесообразной деятельности. Он не то-
ждественен собственно «труду», или просто «тру-
ду». Последний, как уже отмечено, значительно 
шире, богаче, чем самый труд. И, наоборот, самый 
труд, как целесообразная деятельность, заметен в 
сравнении с трудом как таковым.



354

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2023  Том 19  № 3  •  С. 350−360

Когда речь идёт о кризисе целесообразной де-
ятельности, то имеется в виду такое обострение 
противоречий, которое тормозит производитель-
ное потребление рабочей силы в организации. 
Например, с возрастом человек, как носитель 
рабочей силы, уступает в ловкости, сноровке, 
остроте зрения глаз и иным свойствам самому 
себе в более молодые годы. То же случается, если 
он не повышает собственную квалификацию со-
гласно установленным нормам. Кризисное явле-
ние усиливается с ухудшением физического со-
стояния работника, его здоровья, что не так давно 
наблюдалось в стране повсеместно в связи с рас-
пространением коронавируса. Ситуация усугу-
бляется, если работник не мотивирован или слабо 
мотивирован на реализацию тех или иных своих 
функций. Так, за три десятилетия перехода Рос-
сии к рыночной экономике и её развития меньше 
всего цена выросла на товар «рабочая сила» по 
сравнению со всеми отечественными товарами 
без исключения. Если цены на многие наши това-
ры давно достигли, а то и заметно превысили за-
рубежные аналоги, то этого не скажешь о цене на 
отечественную рабочую силу. Понятно, что моти-
вация соответствующих работников в ряде секто-
ров экономики не способствует недопущению в 
них кризисных признаков, а то и самих кризисов. 
Особенно это явно ощущается там, где трудятся 
те 6 млн работников, которые отнесены к бедным.

Процесс труда в функционирующем единст-
ве рабочей силы и средств производства может 
в определённых условиях продолжать интенси-
фикацию проявления противоречий вслед за их 
развитием относительно целесообразной дея-
тельности. В процессе труда они наслаиваются 
друг на друга в связи с распространением в сег-
менте предметов и средств труда. Вместе с этим 
вполне допустима ситуация, когда кризис охваты-
вает последние, не распространяясь при этом на 
рабочую силу, следовательно, на целесообразную 
деятельность. 

В качестве примера сошлёмся на вышедшие из 
строя в 2022 году в стране более 17 тыс. км трасс. 
Фактическая площадь укладки верхних слоев до-
рожного покрытия превысила 135 млн кв. метров. 
Конечно, водители опосредовано участвовали  
в разрушении дорог в процессе движения их тран-
спортных средств, но, на самом деле дорожное 
покрытие подверглось собственно разрушитель-
ному воздействию автомобильных шин, колёс  
и т.п. средств труда. На качестве дорог сказалась 
также природная коррозия и иные факторы. В ре-
зультате кризисные признаки распространились 
на предметы труда (дорожное покрытие) в мас-
штабе, которого не было за всю историю страны. 
Отметим при этом, что к чести государственных 

и общественных органов весь этот объём, охва-
тивший 5,9 тыс. объектов, полностью отремонти-
рован4. 

Следующая компонента труда, подвергающа-
яся кризису, как указывалось выше, – организа-
ционно-экономические отношения. Они пред-
ставляют собой одну из двух сторон способа тру-
да, под которым нами понимается совокупность 
трудовых приёмов, операций, действий и мер с их 
конкретными свойствами, а также определённым 
характером и последовательностью реализации в 
ходе потребления целесообразной деятельности 
на основе соответствующих средств производст-
ва [27, с. 23]. 

Организационно-экономические (как и тру-
довые, и социально-экономические) отношения 
способа труда складываются между участниками 
процесса труда по поводу потребления в нём их 
рабочей силы, производящей и реализующей то-
вары (услуги), на основе соглашений между работ-
никами и работодателями о личном выполнении 
первыми трудовых функций за заработную плату, 
получаемую от вторых. Работник, участвующий в 
трудовых отношениях, обязан соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, а работода-
тель – обеспечивать ему условия труда согласно 
действующему законодательству, коллективным 
и индивидуальным трудовым договорам, в собст-
венных интересах, управляя и контролируя соот-
ветствующие тенденции. Трудовым отношениям 
присущ ряд специфических свойств. Среди них – 
работник принимается на работу, включается в 
трудовой коллектив конкретной организации. Его 
приём на работу закрепляется правовым актом 
(трудовым договором, протоколом об избрании, 
приказом об утверждении на должность и т.п.). 
Содержание трудовых связей сводится к личному 
выполнению работником определенного рода ра-
боты в соответствии c его конкретным рабочим 
местом, должностью, специальностью и квалифи-
кацией. Потребление способности к труду работ-
ника возмездное. Он, как участник этих отноше-
ний, имеет право на получение части им же соз- 
данной новой стоимости. Её величина не должна 
быть меньше объёма стоимости собственно его 
рабочей силы, иначе её простое, а тем более рас-
ширенное воспроизводство не осуществится. На-
конец, еще одно специфическое свойство связано 
с обменом товара – способности к труду, который 
отличается от обмена вещных товаров. Данный 
процесс содержит три момента, происходит в 
трёх сегментах. Начинается он в сфере обмена,  
т.е. на рынке труда, продолжается в процессе про-
4 В 2022 году в России отремонтировали почти 17 тыс. км 
дорог // TRANS.RU: [сайт]. 6.01.2023. URL: https://trans.ru/
news/v-2022-godu-v-rossii-otremontirovali-pochti-17-tis-km-
dorog?ysclid=ljl9f8jsi0749566330 (дата обращения: 05.04.2023).
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изводства и заканчивается на товарном рынке. 
В сфере обращения товара заключается договор 
(письменно или устно) о передаче работником 
права пользования его рабочей силой работода-
телю. В нём фиксируется величина возможного 
дохода её носителя. По сути, это потенциальный 
обмен, который представляет собой правовую 
сделку. В производстве имеет место действитель-
ный обмен функционирующей способности к 
труду на номинальную заработную плату. На то-
варном рынке осуществляется обмен последней 
на нужные работнику товары – потребляемые им 
жизненные средства. Лишь подобная процедура 
позволяет проявляться очередной фазе – воспро-
изводству рабочей силы, её носителя – человека и 
членов его семьи.

Другой стороной способа труда по аналогии 
со способом производства, применяя соответст-
вующую методологию, являются трудовые силы, 
складывающиеся в процессе труда.

Организационно-экономические отношения 
подвергаются кризису тогда, когда уровень их раз-
вития существенно отстаёт от уровня развития 
трудовых сил. В этом наглядно можно убедиться, 
например, в ходе цифровизации общественного,  
а то и индивидуального труда. Так, в ходе создания 
и эксплуатации так называемого «умного дома» 
даже не все члены семьи осознанно ориентируют-
ся во взаимоотношениях между собой относитель-
но применяемых информационных технологий 
по управлению, скажем, установленным «умным 
отоплением» соответствующих помещений, или 
охраны самого дома, придомовой территории. 
Особенно это заметно, если они принадлежат к 
разным поколениям. Что уж говорить об отно-
шениях работников, которые трудятся на «умном 
предприятии» и тем более в «умном городе». Даже 
записаться к врачу, выполнить нужную операцию 
в банке или гостинице, чтобы обслужить самого 
себя до сих пор не в состоянии многие. 

Примерно также складываются кризисные 
тенденции, поражающие содержание и характер 
труда, индивидуальную и совокупную рабочую 
силу, условия труда. Положение усложняется с 
учётом как рассмотренных, так и оставшихся вне 
поля исследования, возможных комбинаций.

Кризисы труда бывают малозаметные, по-
степенные и относительно явные. Их различают 
как локальные, так и системные, охватывающие 
разные трудовые системы – от незначительных 
по своему объёму до довольно масштабных, ког-
да они наиболее опасны. Обнаруживаются также 
скрытные и легко выявляемые кризисы труда. 

В основе обозначенных кризисных процессов 
находятся объективные и субъективные причи-
ны. Первые охватывают завершение очередного 

цикла развития труда, влияние на него внешних 
не только рыночных факторов. Они проявляют-
ся как неотложная потребность совершенствова-
ния, модернизации труда или его перемены. Вто-
рые – организационно-управленческие ошибки 
и технологические нарушения в процессах труда, 
несовершенство инновационной и инвестици-
онной стратегий, злонамеренные действия или 
бездействия управленческого персонала, злоупо-
требления и коррупция собственников и пред-
принимателей, а нередко и наёмных работников. 
Именно эти две тенденции, если воспользоваться 
переводом термина «кризис труда» с китайского 
языка, – «опасность труда» и «благоприятная воз-
можность труда» – как раз подтверждаются в оте-
чественных условиях [5, с. 62]. 

Реализация той или иной тенденции во мно-
гом, если не решающим образом, зависит от ряда 
факторов кризиса труда в системе антикризисно-
го регулирования социально-трудовых отноше-
ний. Среди них следует различать: технологиче-
ские, организационные, нормативно-правовые, 
экономические, социально-культурные и полити-
ческие. Конкретизация каждой из перечисленных 
групп факторов дана в недавно вышедшей моног-
рафии, подготовленной в соавторстве с Н.З. Наг-
далиевым [5, с. 73–78].

Влияние кризиса труда, как показывает иссле-
дование их взаимосвязей, не всегда пагубно. Из-
за него происходят неожиданные изменения или 
перемена труда, перемена производства, переме-
на экономики – разрушение или оздоровление 
производства. А иногда и то, и другое, но в раз-
ных местах, одновременно или не в одно и то же 
время. Результаты кризиса труда зависят, как уже 
отмечалось, от его содержания и характера, уров-
ня проявления индивидуальной или совокупной 
рабочей силы, конкретных условий труда и мето-
дов его регулирования и мн. др. Проявляются ли 
они сглажено, или из-за них распространяются 
новые кризисные признаки, а то и явления также 
зависит от множества факторов.

К сожалению, статистический учёт собст-
венно кризиса труда в стране не ведётся. Однако 
имеются официальные сведения Росстата отно-
сительно отечественной экономики в целом и её 
отраслей, в частности (таблица 1). Косвенно они 
всё же свидетельствуют и о кризисе труда. Боль-
ше всего они ощутимы в промышленной и бан-
ковской сферах. Здесь в течение одного-двух де-
сятилетий доля убыточных организаций остаётся 
довольно высокой. Она варьирует от 20 до 40% их 
общего числа в разные годы. Иногда она достига-
ла, например, 30% в обрабатывающей отрасли и 
более двух пятых – добывающем секторе, а так-
же производстве электроэнергии, газа, воды. Ещё 
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больше удельный вес (свыше половины) банков, 
которые в 2010–2022 гг. не выдержали конкурен-
ции, лишились лицензий.

В целом же, как свидетельствуют данные таб-
лицы 1, тенденция меняется: в течение пандемий-
ного и санкционного периодов удельный вес ор-
ганизаций, в которых имеет место кризис труда, 
снизился за три года на 3,3 процентных пункта. 
Схожая ситуация и в ключевых отраслях эконо-
мики. Вместе с тем кризисные явления, связан-
ные прежде всего с трудом, его организацией, 
управлением и условиями, охватывают более чем 
четвёртую часть национального хозяйства. Это, 
безусловно, много. В то же время – это большой 
резерв России. Его, несомненно, требуется реали-
зовать. Причем, как можно скорее.

Таким образом, кризис труда, его признаки 
проявляются как отсутствие корреляции меж-
ду возможностями тех, кто осуществляет труд, 
участвует в нём и установленными для него нор-
мативными требованиями. Кризис труда – это 
такое положение последнего, когда его трудовой 
потенциал не может в полной мере удовлетворять 
потребностям внешней среды. Речь идёт факти-
чески о появлении в труде существенных про-
тиворечий типа снижения производительности 
труда, а в конечном счёте – неплатежей, банкрот-
ства, падения спроса на создаваемую продукцию 
(услуги) и мн. др. Если имеет место кризис труда, 
то меняются даже объективные закономерности, 
которые выступают базисом при развёртывании 
труда как такового. Они становятся нежизнеспо-
собными, а вновь возникающие закономерности 
усиливают кризисные явления. Поэтому важно не 
допускать кризиса труда. Если он всё же возник, 
то умело преодолевать.

Безопасное преодоление кризиса труда
В науке кризис труда, как и любой кризис, 

первоначально воспринимался в виде непред-
сказуемого, а то и случайного явления, которое 

сопровождается негативными результатами. В 
ходе НТП установлено, что для кризисов вооб-
ще, включающего кризис труда, характерно ци-
клическое проявление. В то же время сложилось 
двоякое мнение. С одной стороны, очевидно, что 
кризис труда вреден. Его, следовательно, поэтому 
нужно предотвращать, не допускать. С другой – 
кризис труда выступает средством, позволяю-
щим регулировать и оздоравливать («лечить») 
всю трудовую систему. Отсюда вывод, что кризис 
труда небесполезен, его можно и нужно исполь-
зовать для минимизации потерь, наносимых им и 
его последствиями.

Большинство устойчиво благополучных орга-
низаций, в которых нет кризиса труда, как прави-
ло, культивируются в реальном секторе экономи-
ки. Особенно среди них выигрывают те, что отно-
сятся к малому и среднему бизнесу, умело, быстро 
и гибко меняющие собственную ассортиментную 
стратегию и тактику согласно потребительским 
предпочтениям на рынке соответствующего сег-
мента. 

Крупные организации (компании) не всегда 
вовремя могут правильно определить свой ассор-
тимент. Они встречают сложности в ходе обеспе-
чения собственной устойчивости. Потеря, хотя 
бы некоторых удачно сложившихся производст-
венных связей, зауженная специализация труда, 
снижение государственного заказа на создавае-
мую продукцию, громоздкость самого производ-
ства, с учётом высокого удельного веса физически 
изношенного и технологически устаревшего обо-
рудования, становятся причинами многолетнего 
нахождения многих крупных отечественных объ-
единений в состоянии кризиса, который редко 
обходит труд.

В данной связи преодоление кризиса труда, 
как и кризиса производства и реализации созда-
ваемых товаров в целом, восстановление необ-
ходимой финансовой устойчивости подобных  

Таблица 1 
Доля организаций России и её трёх ключевых отраслей, 

в которых проявился кризис труда (по годам)
Table 1

The Share of Organizations in Russia and its Three Key Industries 
in which the Labor Crisis has Manifested Itself (by Year)

Годы

Доля организаций с кризисом труда в их общем числе, %

всего
из них

добывающая
промышленность

обрабатывающая
промышленность

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

2020 29,4 36,4 25,0 22,0
2021 29,9 29,9 20,3 18,2
2022 26,1 33,2 19,3 19,0

Источник: [5, с. 5, 151].
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объединений, обладающих приемлемым трудо-
вым и производственно-технологическим потен-
циалом, являются одной из самых важных задач 
страны. Её успешное решение позволяет таким 
структурам осуществлять их дальнейшее разви-
тие на инновационной основе.

Суть преодоления кризиса труда выражается 
в воздействии трудового субъекта объектами и 
агентами процесса труда, вызывающими поло-
жительные перемены в их функционировании 
в условиях реальной хозяйственной практики 
по предварительно спроектированному плану. 
Механизм осуществления последнего означа-
ет господство, управление данным процессом, 
включающее контроль за его ходом. Преодоление 
кризиса труда характеризуется определенной спе-
цификой, которая во многом зависит от уровня 
влияния на данный процесс отраслевого, терри-
ториального или национального масштабов, кон-
кретной организации или домашнего хозяйства.

Относительно преодоления кризиса труда 
благодаря мерам со стороны государства, его 
органов обратим внимание на то, что они пред-
полагают реализацию антикризисной политики 
правительства страны. Как правило, она направ-
лена в первую очередь на защиту основного звена 
экономики от кризисных явлений, преодоление 
или недопущение его банкротства. Эта политика 
осуществляется на макро-, мезо- и микроуров-
не, представляя собой совокупность действий 
по стабилизации трудовых и производственных 
процессов, преодоление неплатежеспособности 
организаций [5, с. 64].

Такого рода стратегия и тактика со стороны 
государства, его органов направлена, прежде все-
го, на организационно-административную и пра-
вовую базу, охватывая следующие направления:

• законодательно-правовое обеспечение  
преодоления кризиса труда во всех отраслях эко-
номики и субъектах федерации, соблюдения про-
цедурных норм разрешения социально-трудовых 
конфликтов и споров, и их этического сопрово-
ждения;

• ресурсно-кадровое противостояние кризису 
труда на основе подготовки антикризисных про-
фессионалов-трудовиков и управленцев трудом, 
которые в состоянии квалифицированно проти-
водействовать указанному кризису, социально за-
щищать участвующих в кризисном процессе тру-
да, осуществлять повышение их квалификации 
или переподготовку, создавать новые рабочие ме-
ста для увольняемых работников;

• сопровождение реализации противокризи-
сных действий на основе научных рекомендаций, 
включающих диагностику принимаемых мер с 
целью преодоления кризиса труда, стабилизации 

организации трудового процесса, профилактики 
шагов относительно несостоятельности труда и 
полезности процедур его санации;

• цифровизация и роботизация трудового 
процесса, подвергнувшегося кризису, в т. ч. по-
вышающих уровень использования кадрового 
потенциала в общественно значимых трудовых 
коллективах, преодолевающих кризис труда;

• административно-трудовое преодоление 
кризиса труда путём внедрения программирова-
ния и распространения действенных мер по его 
нормализации;

• эколого-природное преодоление кризиса 
труда, роль и значение которого в наши дни по-
вышается из-за серьёзно ощутимого вмешатель-
ства человека в окружающую среду и насущной 
потребностью в связи с этим минимизации её 
загрязнения и разрушения, распространившихся 
в деятельности основного звена экономики, осо-
бенно, если они подвергнуты кризисным призна-
кам.

Преодоление кризисно трудовых явлений  
означает многообразное применение форм, мето-
дов и процедур, преследующих общественно-тру-
довое оздоровление хозяйственно-предприни-
мательских структур [28], создание условий для  
преодоления ими кризиса, их выхода на траекто-
рию устойчивого развития.

Ряд исследователей, изучающих процессы 
преодоления кризисных явлений, своё внима-
ние сосредоточили как раз на уровне основного 
звена экономики. Так, подобный процесс харак-
теризуется как система, имеющая комплексный 
характер. В другом случае считается, что первой 
задачей преодоления кризиса является создание 
таких трудовых условий, при которых трудности 
не являются устойчивыми, их можно избежать с 
помощью соответствующего механизма раньше, 
чем они приобрели непреодолимую направлен-
ность. Согласно ещё одному взгляду, под преодо-
лением кризиса понимается соответствующая си-
стема функций, принципов и методов. На управ-
ленческом уровне организации преодоление 
кризиса означает реализацию такой политики, 
осуществление которой позволяет ей превзойти 
на рынке конкурентов с учётом встречающих-
ся рисков. В наше время считается, что кризисы 
стали составной частью циклического развития 
рыночной экономики, фазы роста и падения ко-
торой приходят на смену одна другой [5, с. 63–68]. 

Значит, безопасное преодоление кризиса тру-
да в разных организационных структурах не мо-
жет происходить одинаково. Оно фактически 
будет различно в зависимости от временной си-
туации с учётом той или иной фазы кризиса, в ко-
торой он пребывает:
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• снижение производительности труда, па-
дение его общих результатов, а в конечном счёте 
рентабельности организации и уровня её плате-
жеспособности. Безопасное преодоление кризиса 
труда возможно на пути уменьшения его общей 
величины и одновременного повышения произ-
водительности оставшейся части, а также научной 
переработки стратегии развития труда (фаза 1);

• отсутствие расширенного и даже простого 
воспроизводства труда – точнее имеющееся, а то 
и всё больше снижающееся его ссуженное вос-
производство негативно сказывается на общих 
результатах структуры, в которой он осуществ-
лён. Она убыточная. Значит, ситуацию можно 
изменить пересмотром не только программной 
стратегии и реструктуризации труда, но и самой 
организации (фаза 2);

• резервные фонды, обеспечивающие безопа-
сное развитие труда, фактически истощены, их 
ресурсы полностью израсходованы; осуществляя 
ссуженное воспроизводство, кризисная органи-
зация постепенно за счёт всё возрастающих по 
величине заёмных и ощутимо уменьшающихся 
собственных оборотных средств рассчитывается 
частями по увеличивающимся долгам. Для ис-
правления положения важно срочно преодолеть, 
если не весь кризис труда, то, хотя бы ряд его при-
знаков, стабилизировать на этой основе платёже-
способность, накапливая финансовые ресурсы из 
внешних источников для проведения реструкту-
ризации (фаза 3); 

• основное звено экономики, в котором име-
ет место кризис труда, находится на грани оста-
новки производства, т. к. у него нет необходимых 
ресурсов даже для ссуженного воспроизводства.  
В таком случае нужны жесткие экстренные без-
опасные действия по поддержанию собственно 
процесса труда, в котором создаются качествен-
ные товары, и восстановлению платёжеспособ-
ности данной организации способной платить по 
собственным счетам (фаза 4).

В качестве вывода отметим, что 3 и 4 фазы –
важные этапы в процессе труда, который подвер-
гся кризису. Обе эти фазы довольно важны для 
преодоления кризиса труда, причём настолько, 
что приходится внедрять неотложные меры по 
его оживлению и спасению трудового коллектива, 
участвующего в нём, а заодно и организации или 
хотя бы его части. 

Одновременно подчеркнём, что кризис труда 
сопровождается также конкретными положи-
тельными тенденциями. Например, считается, 
что именно благодаря кризису труда в хозяйст-
венно-трудовой практике реализуются, как ми-
нимум, три функции:

• кризис труда снижает, а иногда способствует 
и ликвидации отсталых и тормозящих развитие 

элементы процесса труда, преобладающие в каж-
дый конкретный период в трудовой системе, жиз-
ненный потенциал которой в том или ином цикле 
исчерпал себя;

• кризис труда даёт возможность формиро-
вать нужные безопасные условия для применения 
новшеств, осуществления их комбинаций, кото-
рые в перспективе превращаются в преобладаю-
щие, а на их основе возникает новый цикл;

• кризис труда, по сути, содействует селектив-
ному отбору лучшей практики организации труда; 
он испытывает на адаптивность элементы трудо-
вой системы, переходящие в новый цикл [5, с. 68]. 

Таким образом, можно констатировать, что 
кризис труда, с одной стороны, способствует без-
опасному преодолению кризисных отношений, 
переходу ссуженного на простое, а то и расши-
ренное воспроизводство. С другой – активи-
зирует устойчивые организации эффективнее 
применять новшества, их комбинации, включая 
рисковые, устранять слабые элементы, улучшать 
управленческую структуру с целью безопасного 
повышения своей жизнедеятельности и конку-
рентоспособности. Он позволяет также разным 
структурам обновлять активы по приемлемым 
ценам, продолжать прогрессировать, в т.ч. расши-
рять потенциал для предстоящего цикла.

Заключение
Труд, его кризис и безопасное преодоление 

последнего – это комплексная система. Ей свой-
ственны важные черты, среди которых особо 
выделим прогнозирование и раннее выявление 
признаков кризиса труда, их идентификацию и 
использование стратегически программных мер 
и действий. Траектория последних направлена 
на безопасное преодоление кризисных явлений 
в труде. Она позитивно воздействует также на 
процесс труда и его миграционное перемещение. 
Одновременно она способствует сохранению и 
росту их рыночного потенциала, достижению 
предполагаемых результатов.

К особенным свойствам преодоления кризиса 
труда, как показывает исследование, следует от-
нести: раннее выявление признаков кризиса тру-
да; его рациональную организацию, интеллектуа-
лизацию и рост производительности; оптимиза-
цию применяемого имущества в условиях кризи-
са труда, модернизацию его процесса; разработку 
социально-трудовых, инновационных и других 
программ преодоления кризиса труда; введение 
действенного контроля реализации соответст-
вующих стратегий; эффективное регулирование 
труда персонала, расширение и углубление его 
инновационно рыночного мышления и заинтере-
сованности в реализации противокризисной по-
литики в процессе общественного труда.
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