
Очерк 16 

Социально-исторические итоги 
изменения зарплат и пенсий: 
соотношение вчерашних, сегодняшних, 
завтрашних тенденций 

В предыдущих очерках данного раздела рассматривались отдель- 
ные процессы, определявшие ситуацию с оплатой труда и другими 
трудовыми доходами в России 90-х гг. В завершение раздела попробу- 
ем дополнить это рассмотрение несколькими обобщениями, которые 
вытекают из всего, что говорилось выше о заработках, пенсиях, дохо^ 
дах, и которые касаются не отдельных сторон, но именно целостного 
изменения этой сферы народной жизни в истекшем десятилетии и ее 
обозримой перспективы. 

16.1. Еще раз о сравнительных опасностях 
деградации оплаты труда 
и катастрофической безработицы 

В первую очередь, тут стоит еще раз обратиться к оценке выбора 
нашим обществом варианта развития, в котором относительно быстрое 
сокращение избыточной занятости было замещено ее длительным со- 
хранением на основе экономии издержек производства за счет «сжатия» 
оплаты труда, пенсионного обеспечения и множества других связанных 
с трудом доходов и выплат. «Сжатие» это имело очень жестокий и тяж- 
кий для народного большинства характер. Длительное сохранение избы- 
точной занятости само по себе означало сокращение заработков хотя бы 
потому, что создаваемые обществом блага приходится делить на боль- 
шее число людей, числящихся работниками. Одновременно излишняя 
занятость замедляет становление рынка и приспособление к нему про- 
изводственного аппарата, унаследованного от прошлого. К тому же — 
и это самое важное — сокращающий оплату труда эффект избыточ- 
ной занятости умножался в 90-е гг. рядом более общих обстоятельств, 
еще сильнее «сжимавших» трудовые доходы. Прежде всего абсолютным 
сокращением ресурсов, вызываемым воздействием на экономику си- 
стемного кризиса. Но также слабостью и неопытностью профсоюзов, 
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эгоизмом и социальной незрелостью новых хозяев экономики, самоуве- 
ренным либерально-технократическим догматизмом значительной ча- 
сти правящей элиты, безответственностью, иррационально-демагогиче- 
ским саботажем реформ со стороны невежественной коммунистической 
и националистической реакции. Под воздействием всех этих обстоя- 
тельств всеобщее согласие с очень постепенной социально-экономи- 
ческой реструктуризацией (включая готовность надолго примириться 
с избыточной занятостью) обернулось резким ухудшением оплаты труда 
во всех ее прямых и косвенных формах. Инфляция, каждые три-четыре 
года взрывавшаяся стремительными скачками дороговизны, много- 
кратно сокращала реальные размеры не защищенных систематическим 
индексированием заработков, пенсий, пособий и за 10 лет сократила 
их втрое, если иметь в виду легальную, открытую часть доходов, вдвое 
или чуть меньше — если принять в расчет скрытые поступления. 

С середины 90-х гг. к бремени дороговизны добавилось повсемест- 
ное распространение невыплат, создававшее трудности в узко матери- 
альном смысле, возможно, менее значительные, чем инфляция, но пси- 
хологически еще более непереносимые и болезненные. К тому же глав- 
ным средством, с помощью которого население могло хотя бы частично 
компенсировать катастрофическую нехватку обычных трудовых дохо- 
дов, стало участие во внелегальной или смешанной легально-внелегаль- 
ной деятельности. Уменьшение доходов таким образом несколько огра- 
ничивалось. Но одновременно ускорялся начавшийся еще в советские 
времена распад многих установок и традиций трудовой этики, усили- 
вался душевный дискомфорт работников, рос внутренний распад, ощу- 
щение «неправильности» жизнеустройства, в котором приходится либо 
нарушать закон и соглашения, либо мириться с заведомо недостаточной 
оплатой труда. Так что в отличие от преобладания улучшений в разви- 
тии профсоюзов и сочетания ухудшений с улучшениями в изменениях 
занятости, рабочего времени, производственного травматизма, оплата 
труда и другие доходы, связанные с нынешним или прошлым трудом, 
на протяжении целого десятилетия, то есть всего начального этапа 
рыночных преобразований, менялась почти исключительно к худшему. 

В конце XX в., кажется, нигде в индустриально развитых обществах 
не случалось столь длительного и столь масштабного невоенного паде- 
ния реальных заработков и пенсий. Не было ничего подобного и в боль- 
шинстве других стран, одновременно с нами уходивших от госсоциа- 
лизма. Напомним, что в бывших соцстранах Центральной и Восточной 
Европы (за исключением Болгарии и Румынии) реальная зарплата сни- 
жалась (и то лишь в отдельные годы) на 20-40 %, а не вдвое-втрое, как 
у нас (см. табл. 9.2). Соответственно, пытаясь оценить стихийный отказ 
российского общества от ускоренного преодоления избыточной занято- 
сти и его (общества) несогласие идти на риск гигантской безработицы, 
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нельзя Ограничивать негативные последствия нашего выбора одними 
лишь экономическими затруднениями, о которых говорилось раньше — 
углублением кризиса, длительностью спада, замедлением реструктури- 
зации приватизированных предприятий и т. п. Сверх того, к издержкам 
замещения потенциальной безработицы «сжатием» оплаты труда следу- 
ет причислить также кардинальное ухудшение, в сущности дефадацию, 
всех сторон положения народного большинства, зависящих от заработ- 
ков, пенсий, прочих доходов, так или иначе связанных с трудовой де- 
ятельностью. Ухудшение тем более тяжелое, что, помимо сегодняшней 
жизни, оно, особенно в своих нравственно-психологических проявле- 
ниях, неизбежно скажется и на завтрашнем состоянии нашего общества. 

И все-таки язык не поворачивается сказать, что тяготы длительного 
сохранения избыточной занятости и резкого снижения трудовых дохо- 
дов безоговорочно перевешивают ужасы социального краха, который 
может быть вызван появлением безработицы, охватывающей четверть 
или треть экономически активного населения. По нашему убеждению, 
скорее наоборот. Социальный историк, пытающийся принять в расчет 
всемирный и отечественный опыт подобных ситуаций, должен при- 
знать, что тот путь социального развития, которым шла Россия в 90-е гг. 
и на котором произошло столь резкое падение заработков и пенсий, тем 
не менее не сопровождался действительно катастрофическими несча- 
стьями полного распада повседневной жизни. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно мысленно сравнить социальные тяготы, включая снижение 
заработков и доходов, пережитые нами за 15 лет постепенного отхода 
от госсоциализма (1985-2000 гг.), с тем, что пришлось испытать рос- 
сийскому народному большинству за такой же период (1917-1932 гг.) 
на начальных стадиях становления советской системы. Или с тем, что 
уже в наши дни обрушили на себя народы Югославии, развязав кро- 
вавую междоусобицу. Очевидно, что безработица четверти или трети 
взрослого населения, то есть ситуация, при которой в России насчи- 
тывалось бы не 8-9 млн безработных, как то было в худшие моменты 
90-х гг., а 20-30 млн, вполне могла бы стать источником крушения 
устоев социальной жизни, сопоставимого по масштабам с тем, что 
произошло у нас в 20-30-е гг. или в Югославии в 90-е. 

Правда, такая всеохватывающая безработица не возникла во мно- 
гих бывших социалистических странах, где избыточная занятость пре- 
одолевалась быстрее, чем у нас. На пике кризиса доля безработных 
в них опережала наши показатели, но все же не превышала 15-20 % 
экономически активного населения. Однако в России и эта норма 
безработицы означала бы, что на улицу одномоментно выброшено око- 
ло 15 млн чел. — абсолютные размеры тут увеличивают социальные 
опасности, несмотря на одинаковость относительных показателей. К то- 
му же ббльшая глубина народно-хозяйственных диспропорций и более 
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высокий уровень милитаризации экономики, скорее всего, привели бы 
при попытках быстрого преодоления избыточной занятости в России 
к безработице именно в четверть или треть населения. Безработица, 
которая могла бы в этом случае возникнуть у нас, скорее всего, напоми- 
нала бы ситуацию, сложившуюся на Западе в годы Великой депрессии 
рубежа 1920-30-х гг. То, как стремительно возросла тогда опасность 
фашистской или коммунистической диктатуры, как зашаталась могучая 
экономика США и рухнула веймарская демократия, ясно свидетель- 
ствует о возможных социальных последствиях чрезмерной безработицы 
даже в давно сложившихся рыночных обществах. В России 90-х гг., 
где еще только начиналось формирование рыночно-демократических 
порядков и приспособление к рынку крайне диспропорциональной, 
милитаризованной и «переутяжеленной» экономики, где большинство 
населения еще не сумело адаптироваться к рыночным трудностям, угро- 
за чрезмерной безработицы могла привести к еще более злосчастным 
результатам1. В общем изменение оплаты труда в России 90-х гг. про- 
исходило если и не по лучшему из возможных вариантов, то, видимо, 
все же и не наихудшим образом. 

16.2. Поворот от быстрых ухудшений 
к медленному улучшению? 

Тот факт, что сокращение заработков и пенсий опосредованно спо- 
собствовало сдерживанию роста безработицы (ее «усечению») в 90-е гг., 
будучи верным, никак не может быть достаточным для обобщенного 
итогового выражения существа перемен, происшедших и происходящих 
в этой сфере положения трудящихся. И дело тут не только в том, что, 
как было видно при рассмотрении конкретных процессов и механиз- 
мов движения оплаты труда, предотвратить чрезмерную безработицу, 
видимо, было возможно и при меньших ухудшениях. Еще важнее, 
что к каким бы последствиям ни вело ухудшение трудовых доходов 
в 90-е гг., с конца десятилетия социальная ситуация приняла иной 
характер. Теперь абсолютное «сжатие» зарплат и пенсий, во всяком 
случае, «сжатие» их совокупности в масштабах общества, перестает 
играть какую-либо — даже условную — позитивную роль. Да и вообще, 
если в стране не произойдет коренное ухудшение социально-политичес- 
кой обстановки, дальнейшее сокращение суммарных трудовых доходов 
(то есть, сокращение, выходящее за рамки их взаимопогашающихся 
уменьшений и увеличений, связанных с изменением отраслевых и про- 
фессиональных пропорций), в обозримом будущем надо считать крайне 
маловероятным. 

Похоже, что падение зарплат и пенсий в 90-е гг. достигло пре- 
дела, совместимого с терпением народного большинства. Вспышки 
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«рельсовой войны» 1998 г. и — еще больше — поразительный рост 
скрытых заработков говорят об этом достаточно определенно. Конеч- 
но, в сталинские времена труд большинства российских работников 
оплачивался еще хуже (а у колхозников и заключенных почти совсем 
не оплачивался). Но ведь и запросы в то время были совершенно ины- 
ми, а главное, существовал режим, который мог загонять миллионы 
людей в лагеря, десятки миллионов — в колхозы, лишать всех пожилых 
пенсий и заставлять остальных соглашаться с любой устанавливаемой 
сверху зарплатой. Пока режим подобного типа не установлен (а он 
ни при каких условиях не может быть установлен мгновенно), трудно 
думать, что сколько-нибудь широкие слои современных российских 
работников смирятся с еще большим ухудшением оплаты труда. 

Другое дело, что сопротивление дальнейшему снижению заработ- 
ков и других доходов далеко не всегда будет иметь характер организо- 
ванной и цивилизованной социальной борьбы и социального взаимо- 
действия. Судя по тому, что можно было наблюдать в последние годы, 
в случае продолжения экономического спада, ведущего к абсолют- 
ному сокращению «общественного пирога», противодействие новому 
ущемлению трудовых доходов может вылиться в массовый захват обо- 
рудования и продукции, в иррациональное разрушение материально- 
вещной среды. Хищение цветных металлов и погром общественного 
транспорта — примеры того, какие формы могут принять подобные 
действия. Если же недальновидные работодатели и/или власти попы- 
таются урезать заработки в условиях экономического роста (например, 
чтобы быстрее обновить оборудование или увеличить военные расходы), 
очень вероятно, что в сопротивлении новому нажиму организованные 
действия профсоюзов станут сочетаться со стихийным расширением 
теневой активности, а то и с разгулом прямого воровства. 

Впрочем, возможность развития стихийных и анархических форм 
противостояния дальнейшему ухудшению оплаты труда, далеко не обя- 
зательно будет превращаться в действительность. Скорее, даже на- 
оборот. Опасности, таящиеся во всеобщем распространении хище- 
ний, вандализма или ухода большей части хозяйственной деятельности 
«в тень», слишком ясны, чтобы считать вероятным их игнорирование 
работодателями и властями. Тем более, что и те и другие сегодня 
отчетливее, чем раньше, понимают возможные последствия своих дей- 
ствий (или бездействия), лучше сознают собственные долговременные 
интересы и собственную социальную ответственность. Хотя, конечно, 
нельзя отрицать, что для части политических и экономических элит 
соображения о неизбежности народного сопротивления дальнейшему 
«сжатию» оплаты труда могут служить не доводом в пользу отказа 
от подобного «сжатия», но основанием для поддержки авторитарных 
порядков и авторитарно-националистической идеологии. 
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При всей увлекательности разбора логических доводов относитель- 
но невозможности дальнейшего сокращения трудовых доходов, веро- 
ятности роста различных, в том числе стихийно-аномических форм 
сопротивления такому сокращению, равно как и о возможности пода- 
вления этого сопротивления, не стоит строить суждение о перспективе, 
основываясь лишь на соображениях подобного рода. Существеннее 
принять в расчет некоторые факты, которые дают, по крайней мере, 
предварительное, предположительное подтверждение того, что смена 
тенденций в области оплаты труда происходит в реальной действитель- 
ности. Разумеется, из всего предшествующего изложения, свидетель- 
ствующего, что на протяжении большей части 90-х гг., вплоть до конца 
1998 - начала 1999 г., ситуация с оплатой труда менялась почти ис- 
ключительно в сторону ухудшения, ясно, что факты, позволяющие 
думать о повороте к лучшему, могут касаться только очень недолгого 
периода, непосредственно предшествующего времени, когда пишутся 
эти строки. Поэтому речь и тут все-таки идет скорее о предположениях, 
а не о строго обоснованном прогнозе. Тем не менее, предположения, 
исходящие из фактов — пусть и недостаточно долговременных, — 
выглядят, пожалуй, убедительнее, чем суждения, основанные на соци- 
альном воображении, историческом опыте или мировых аналогиях. 

Очень существенно при этом, что факты 1999-2000 гг., говорящие 
о признаках изменения тенденций в отношении оплаты труда и дру- 
гих связанных с трудом доходов, имеют, если так можно выразиться, 
системный характер; они касаются не только непосредственно процес- 
сов и механизмов снижения заработков и пенсий, но также факторов, 
обусловивших это снижение. 

В 1991-1998 гг. российская экономика находилась на стадии за- 
тяжного спада. На протяжении этих лет в каждом последующем году 
производилось заметно меньше валового продукта (и в суммарном 
и в душевом измерении), нежели в предыдущем. Единственное ис- 
ключение составляет 1997 г., когда было произведено не меньше ВВП 
(но практически и не больше — разница лежит в пределах статистиче- 
ской ошибки), чем в 1996 г.2 Сокращение средней величины реальных 
заработков, пенсий, пособий было в подобных условиях неизбежным. 
Меняться могли лишь темпы и масштабы такого сокращения. 

Между тем, в 1999-2000 гг. начала складываться иная обстановка. 
Финансовый крах и девальвация рубля в августе 1998 г. вскрыли мно- 
гие застарелые нарывы нашей экономики и привели к созданию более 
благоприятных условий для внутренних производств. Скачок нефтяных 
цен открыто улучшил положение России в системе мирохозяйственных 
связей. Эти обстоятельства в сочетании с определенной внутриполити- 
ческой стабилизацией создали лучшие, чем раньше, предпосылки оздо- 
ровления и оживления российской экономики. В итоге на протяжении 
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1999-2000 гг. тенденции к росту преобладали в нашей экономике над 
тенденциями к спаду. В 1999 г. годовой объем ВВП превысил показате- 
ли 1998 г. на 3-4%, в 2000 г. — на 7-8 %3. Косвенным подтверждением 
того, что за этими цифрами, возможно, стоят начинающиеся глубинные 
сдвиги в реальной экономике (а не только изменение текущих конъ- 
юнктурных факторов), служат сведения об увеличении числа и доли 
занятых в течение того же времени и соответствующем уменьшении 
безработицы. По авторитетным оценкам, в январе 1999 г., когда заня- 
тость достигла у нас наименьшего за все 90-е гг. уровня, в российской 
экономике, трудилось (без учета теневой деятельности) 63,2 млн чел. 
К началу 2000 г. число занятых поднялось до 64,0 млн, к концу — 
до 65,0 млн4. Одновременно безработица сократилась с 10,4 млн чел. 
в феврале 1999 г. (точка максимума 90-х гг.) до 8,7 млн в начале 
и 7,3 млн зимой 2000 г.5 Применительно к характеристике факторов, 
влияющих на оплату труда в России, вовлечение дополнительных ра- 
ботников в экономику существенно еще и потому, что оно, может быть, 
является признаком некоторого ослабления сковывающего воздействия 
избыточной занятости. Иначе трудно представить себе, каким образом 
предприятия способны набирать новую рабочую силу. А ведь излишняя 
численность работников, как много раз упоминалось выше, выступала 
одним из факторов «сжатия» оплаты труда. 

На фоне оживления экономики не случайными и не отрывочно- 
эпизодическими выглядят подвижки к улучшению ситуации в отноше- 
нии трудовых и связанных с трудом доходов, отчетливо обозначившиеся 
приблизительно в те же месяцы, когда появились первые признаки эко- 
номического роста. Знаменательно, что эти подвижки затронули оба 
основных механизма «сжатия» заработков и пенсий в России 90-х гг. — 
падения их покупательной способности и задержки выплаты. 

Что касается задержек и невыплат, их сокращение, напомним, 
началось еще в конце 1998 г., до поворота к экономическому росту. 
Похоже, что гроза «рельсовой войны» все же не прошла совершенно 
бесследно ни для работодателей, ни для власти. И первые же возможно- 
сти, созданные инфляцией, ростом нефтяных цен, преодолением пра- 
вительственного кризиса были использованы для смягчения проблемы 
невыплат. Так или иначе, и сумма заработной платы, которую частные 
работодатели и государство задолжали работникам, и доля работников, 
которым не выплатили заработанные ими деньги, уменьшились за пе- 
риод с октября 1998 до конца 2000 г. более, чем вдвое (см. табл. 16.1 
и рис. 16.1). Задержки пенсий почти полностью прекратились уже к зи- 
ме 1999/2000 г. Конечно, сокращения объема и распространенности 
невыплат бывали и в предшествующие годы, особенно в 1997 г. Но они 
никогда не были ни столь значительными по масштабам, ни — глав- 
ное — столь продолжительными. По итогам 1999 г. и 2000 г. впервые 
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Таблица 16.1 
Поквартальное изменение задолженности по оплате труда (данные на конец 

соответствующего квартала)  
Показатели задолженности 

сумма задолженности 
по данным Госкомстата 

распространенность задолженности 
(доля работников и пенсионеров, 
которым не полностью выплачены 
зарплаты и пенсии, в %) 

млрд руб. сокращение (-) среди рабочих среди пенсионеров 

Годы 
и кварталы 

 или прирост (+) и служащих  

I кв. 1998 г. 60,8 — 61 6 
II кв. 1998 г. 71,2 + 10,4 67 53 
III кв. 1998 г. 88,1 + 16,9 67 71 
IV кв. 1998 г. 77,0 -11,0 59 68 
I кв. 1999 г. 67,7 -9,3 58 66 
II кв. 1999 г. 59,0 -8,7 52 47 
Ill кв. 1999 г. 54,6 -4,4 44 9 
IV кв. 1999 г. 43,7 -10,9 39 2 
I кв. 2000 г. 39,9 -3,8 34 2 
II кв. 2000 г. 39,3 -0,6 ...  
III кв. 2000 г. 39,0 -0,9   
IV кв. 2000 г. 31,7 -7,3  ... 

Источники: Информация Фонда «Общественное мнение». 2000. № 7. С. 17-18; 
Социально-экономическое положение России. 2000. С. 205-206. 

 
Рис. 16.1. Динамика задержек зарплат в 1998-2000 гг. (млрд руб. на 
конец 
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за все время после начала массовых невыплат в России произошло 
не приращение, а уменьшение, и притом очень серьезное уменьшение, 
общей суммы невыплат6. Так что ситуация тут действительно резко 
отличается от того, что бывало раньше. 

Сложнее говорить об изменении тенденций применительно к дви- 
жению реальных зарплат, пенсий, вообще всех располагаемых денежных 
доходов. Среднегодовая динамика этих показателей в 1999 г. (в отли- 
чие от показателей невыплат) имеет общий негативный итог. Взятые 
в целом за год — и на это специально указывалось в предыдущих 
очерках — суммы и заработков, и пенсий, и всех денежных доходов 
оказались в 1999 г. существенно (на 15-40 %) ниже, чем в 1998 г., 
а в 1998 г. — чем в 1997 г. (на 5-17 %). Между тем, в 1996-1997 гг. ре- 
альные зарплаты, пенсии, доходы немного увеличились (в большинстве 
случаев не больше, чем на 5-6 %)7. Соответственно, при огрубленном 
погодовом сравнении никакого сдвига тенденций в 1999 г. не видно, 
разве что в худшую сторону. 

Однако динамика оплаты труда и пенсионного обеспечения выгля- 
дит несколько иначе при более детальном (например, поквартальном) 
рассмотрении (см. табл. 16.2 и 13.4 и рис. 16.2). Тогда становится очевид- 
ным, что как будто бы единый ухудшающий сдвиг, рисуемый огрублен- 

Таблица 16.2 
Поквартальный индекс изменения реальной величины заработной платы, 

пенсий, денежного душевого дохода  
Индексы (I кв. 1998 г. = 100) 

начисленная заработная назначенные душевые денежные 

Годы 
и кварталы 

плата пенсии доходы 
I кв. 1998 г. 100 100 100 
II кв. 1998 г. 104 102 104 
III кв. 1998 г. 92 88 95 
IV кв. 1998 г. 75 63 96 
1кв. 1999 г. 61 51 74 
II кв. 1999 г. 68 51 81 
III кв. 1999 г. 70 50 82 
IV кв. 1999 г. 78 53 96 
I кв. 2000 г. 74 59 80 
II кв. 2000 г. 81 65 90 
Ш кв. 2000 г.* 84 67 92 
IV кв. 2000 г.* 92 70 104 

* Предварительные данные. 
Источник: Социально-экономические положение России. 1999. С. 181-185; 2000. 
С. 200-210. 
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ными годовыми индикаторами, фактически объединяет (и скрывает) 
несколько разнонаправленных перемен. На протяжении более, чем по- 
ловины 1998 г. (до августа), реальная величина зарплат, пенсий, всех 
денежных доходов населения постепенно росла, продолжая тенденцию 
предшествующего года. Августовский кризис 1998 г. положил начало 
новому витку инфляции и дороговизны, что обусловило резкое падение 
реального содержания трудовых и связанных с трудом доходов. Падение 
это было столь большим, что к концу 1998 г. оно далеко перекрыло 
повышение первого полугодия. 

Резкое снижение покупательной способности зарплат, пенсий, 
пособий продолжалось и зимой 1999 г. К весне этого года покупательная 
способность заработков составила менее двух третей, пенсий — около 
половины, а совокупных денежных доходов — трех четвертей уровня 
начала 1998 г. Однако с лета 1999 г. падение реальных зарплат, пенсий 
и пособий сменилось их ростом. Повышение шло не слишком быстро, 
и потому даже в 2000 г. все виды трудовых и связанных с трудом 
доходов еще заметно уступали уровню, которого они реально достигали 
в середине 1998 г., накануне инфляционного обвала. (Отсюда и более 
низкие общегодовые показатели за 1999 г. в целом.) Но само по себе 
увеличение покупательной способности зарплат, пенсий, денежных 
доходов было характерно для большей части 1999 г. и 2000 г. 

 
Рис. 16.2. Динамика реальных зарплат и пенсий 1998-2000 гг. 
(индекс, 
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Согласимся, что поквартальные индикаторы реальных зарплат, 
пенсий, доходов, подтверждая их увеличение в течение многих месяцев 
1999-2000 гг., все же не могут быть окончательным, неопровержимым 
доказательством отличия такого увеличения от аналогичных кратковре- 
менных подвижек, случавшихся и в предшествующие годы. Позитив- 
ные перемены второй половины 1999 - 2000 гг. пока еще недостаточно 
продолжительны, чтобы быть совершенно надежным свидетельством 
устойчивости, гарантией того, что повышение реальной величины тру- 
довых и связанных с трудом доходов не заменится вскоре их новым 
длительным снижением, подобно тому, что уже не раз бывало раньше. 
Как нет и абсолютной уверенности, что не возобновится рост невыплат. 
Тем более, что в отдельные месяцы 2000 г. и отставание покупательной 
способности зарплат, пенсий, выплат от дороговизны, и расширение 
задолженности уже происходило на деле (задолженность по оплате тру- 
да, в частности, росла в июне-августе; реальная зарплата снижалась 
в июле и августе 2000 г.)8. 

Надо думать, что решающее значение здесь будет иметь общеполи- 
тическая ситуация в стране. Если у нас не возобладает политика рестав- 
рации чрезмерного государственного вмешательства или безумные идеи 
восстановления (непосильной, да и по сути мнимой) военной мощи 
70-80-х гг., равно как если не повторятся близорукие попытки распро- 
странить примитивно рыночные отношения на все стороны социальной 
жизни, стоит надеяться на то, что оживление экономики, начавшееся 
в 1999-2000 гг., продлится и дальше. При таких условиях, скорее всего, 
продлится, упрочится, возможно, ускорится рост реальных заработков, 
пенсий, доходов, сокращение задолженности бюджета и работодате- 
лей перед работниками, пенсионерами, получателями пособий. В этом 
условном смысле (имея в виду условие продолжения экономического 
подъема) можно говорить о конце десятилетнего периода преимуще- 
ственного ухудшения оплаты труда и об изменении общей направленно- 
сти перемен в этой сфере положения народного большинства к лучшему. 

16.3. Вероятность длительного сохранения особой остроты 
проблем оплаты труда в переходной России 

Хотя перемены рубежа 90-х гг. и следующего десятилетия означают 
лишь возможность поворота, а потому переход к экономическому росту 
в целом и росту оплаты труда в частности, не обязательно произой- 
дет именно в этот момент, практически нет сомнения, что подобный 
переход в тех или иных формах, рано или поздно совершится. Разве 
что у нас еще раз случится срыв модернизации, и Россия снова сойдет 
с общечеловеческих путей рыночной эволюции и глобализации. Но как 
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раз потому, что этот срыв не очень вероятен, что фактически мы ли- 
бо уже повернули к росту, либо приближаемся к повороту, уместно 
со всей серьезностью подчеркнуть, что и после такого поворота сфера 
оплаты труда надолго останется одной из самых остропротиворечивых, 
болезненных точек положения российского народного большинства. 
В обозримом будущем можно ждать улучшающих сдвигов, но вряд ли 
стоит надеяться на то, что ситуация с оплатой труда уже вскоре станет 
ощущаться основной массой населения как «хорошая», соответствую 
щая правильному, должному распределению социальных благ. 

Народнохозяйственный рост, повторим, открывает возможность 
улучшения оплаты труда, даже диктует необходимость некоторой сте- 
пени такого улучшения, но отнюдь не гарантирует действительно ра- 
дикальных масштабов и темпов этого процесса. Подобно тому, как 
в периоды спада у части элит возникает стремление переложить основ- 
ные тяготы на плечи рядовых тружеников, на стадии подъема также, 
надо думать, появятся силы, пытающиеся минимизировать использова- 
ние плодов подъема для повышения оплаты труда. Подобные попытки 
могут оправдываться общественными нуждами, как реальными (на- 
пример, необходимостью форсирования инвестиций, охраны южных 
рубежей и т. п.), так и воображаемыми или даже вымышленными (вро- 
де демагогии относительно угроз, связанных с расширением НАТО), 
Но в любом случае попытки урезать возможные плоды роста не станут 
менее действенными. Соединение экономического подъема с одновре- 
менным улучшением оплаты труда потребует немалых усилий, энергии, 
активности со стороны профсоюзов, социально ответственных работо- 
дателей и политиков. Притом заранее неизвестно, увенчаются ли их 
усилия успехом. 

Между тем, для достижения уровня, отвечающего или хоть прибли- 
жающегося к удовлетворению сложившихся у нас потребностей — а без 
этого нельзя рассчитывать на обычную для развитых стран удовлетво 
ренность заработками и пенсиями, — их надо увеличить многократно, 
если не на порядок. Такое увеличение в любых условиях потребует 
значительного времени. 

По прогнозам, подготовленным в Министерстве экономики РФ, 
лишь в 2003 г. полностью восстановится средняя реальная зарплата. 
существовавшая накануне инфляционного витка конца 1998 - начала 
1999 г.9 Руководство Пенсионного фонда считает, что реальные разме- 
ры пенсий приблизятся к уровню 1997-1998 гг. уже в 2001 г. Но ведь 
покупательная способность заработков 1997 г. была в среднем на че- 
тверть или треть ниже уровня 1989-1990 гг., даже если включить в их 
состав теневые доходы; легальные зарплаты и пенсии 1997 г. уступали 
заработкам начала десятилетия вдвое. Вряд ли восстановление этих 
показателей удовлетворит большинство работников. В конце концов, 
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неудовлетворенность заработной платой до августовского финансового 
кризиса высказывала примерно такая же доля работающего населения, 
как и после него — 83-84 %. Судя по представительным всероссийским 
опросам ВЦИОМа, степень неудовлетворенности зарплатой вообще 
почти не менялась на протяжении 90-х гг. Достигнув 85 % после пер- 
вого же скачка дороговизны в 1992-1993 гг., доля недовольных затем 
отклонялась от этого уровня лишь на 1-2 процентных пункта10. 

Еще показательнее, что, отвечая на вопрос, какой оплаты заслу- 
живает выполняемый ими труд, работники в среднем называли цифры, 
в 2-2,5 раза превосходящие их заработную плату в момент обсле- 
дования. Приблизительно в такой же степени отличались реальные 
размеры заработков во второй половине 90-х гг. от размеров оплаты 
труда в конце 80-х (см. табл. 16.3 и 13.4). 

Десятилетнее «сжатие» фактических заработков, как и следовало 
ожидать, в отношении образованных и в подавляющем большинстве 
урбанизированных российских работников не сопровождалось анало- 
гичным «сжатием» их запросов. Уровень, сложившийся у нас в конце 
80-х гг., накануне переходного кризиса и связанного с ним ухудшения 
оплаты труда, ощущался и ощущается трудящимися как нечто само 
собой разумеющееся, вне всякого сомнения соответствующее работе 
каждого «нормального» труженика. Всеобщность ориентации на те раз- 
меры зарплат, которые существовали в конце 80 - начале 90-х гг., 
подтверждается, кстати, и тем обстоятельством, что масштабы разрыва 
между фактическими и «заслуживаемыми» заработками в конце 90-х гг. 
были очень сходны у самых различных категорий работников. 

Конечно, руководители, специалисты, рабочие, хорошо и пло- 
хо образованные, молодые и старые работники получают совершенно 
неодинаковые заработки и считают, что их работа заслуживает разной 
оплаты. Но работники почти всех категорий практически в одинаковой 
степени убеждены, что их зарплаты именно вдвое уступают тому, чего 
уже сегодня заслуживает их трудовая деятельность. Равным образом 
число неудовлетворенных зарплатой примерно одинаково в самых раз- 
ных группах трудящихся — оно повсюду колеблется в пределах, если 
считать округленно, 75-85 %. 

Известно, что социологические опросы, проводимые по общерос- 
сийским выборкам, отражают то, что происходит в составе основной 
массы населения, и не могут показать ситуацию в крайних слоях — 
на вершине и на дне общества. Основные перемены в дифференциации 
заработков затронули в 90-е гг. как раз эти крайние слои; соответ- 
ственно, соотношения оплаты труда по большинству рассматриваемых 
в табл. 16.3 социальных, культурных, возрастных категорий изменились 
незначительно. Их реальные средние заработки уменьшились, сравни- 
тельно с уровнем 1990 г., более или менее равным образом. Отсюда, 
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в свою очередь, следует, что ощущение «заслуженности» одинако- 
вой степени увеличения нынешних заработков отражает всеобщность 
убеждения в необходимости и справедливости первоочередного восста- 
новления потерь, понесенных в области оплаты труда на протяжении 
90-х гг. Понятно, что возмещение ухудшений, длившихся десять лет, 
не может быть мгновенным. Даже если в обстановке быстрого эконо- 
мического роста и здравой социальной политики (что отнюдь не га- 
рантировано) восстановление уровня 1990 г. займет более короткий 
период, нежели длилось преобладание ухудшающих тенденций, это все 
равно будет время, сопоставимое со сроками такого преобладания. Ха- 
рактерно, что по упоминавшемуся прогнозу Министерства экономики 
относительно динамики заработков, восстановление двухлетних потерь 
1998-1999 г. займет два-три года11. 

Главное, однако, состоит в том, что преодоление ухудшений в сфе- 
ре оплаты труда, происшедших в 90-е гг. (составлявшее важнейшее 
условие экономических преобразований этого времени), явится лишь 
промежуточным этапом движения к той степени удовлетворенности-не- 
удовлетворенности заработками и пенсиями, какая обычно существует 
в зрелых рыночно-демократических обществах. Между тем, лишь то- 
гда, когда подобная степень будет достигнута (а не проделан первый 
шаг на пути к ней), появятся основания говорить о преодолении 
характерной и для советской, и для послесоветской России особой 
болезненности ситуации с оплатой труда. Соответственно, только то- 
гда исчезнет социальная и социально-психологическая необходимость 
в чрезвычайном, сверхобычном повышении наших зарплат, пенсий, 
пособий и утвердится их массовое восприятие в качестве нормаль- 
ных и справедливых, позволяющих вести более или менее достойную 
жизнь, как она понимается народным большинством данной страны 
в данное время. Ибо будем помнить, что простое восстановление тру- 
довых и связанных с трудом доходов, существовавших в советском 
обществе, соответствует восстановлению не цивилизованной нормы, 
а ненормально низкой оплаты труда, принудительно урезанной деся- 
тилетиями господства государственной монополии и государственного 
подавления всяких попыток борьбы государственно зависимых работ- 
ников против государства-работодателя. 

Именно десятилетиями зревшее в СССР ощущение решитель- 
ной «недоплаты» труда явилось одной из основных причин крушения 
госсоциалистической системы. Именно оно во многом обусловило ан- 
тикоммунистическую (и даже антисоциалистическую) направленность 
рабочего движения и свободных профсоюзов в момент их зарождения 
на рубеже 90-х гг. Закономерно, что в 1990-1991 гг. и в начале 1992 г. 
многие профсоюзы считали своей первостепенной задачей качествен- 
ное повышение масштабов заработной платы12. В сущности, такой 



 

Таблица 16.3 
Представления работающего населения о должной 
(«заслуживаемой») зарплате и их соотношение 

с фактической оплатой труда  
Время проведения 
опроса и категории

Доля опрошен- 
ных, неудовле-

Месячный
заработок,

Фактический среднемесячный заработок 

   по данным опросов ВЦИОМ по данным Госкомстата 

 
 

 
 

 
 

тыс. руб., 
1999 г. - руб. 

% от «заслу-
живаемого 
заработка* 

тыс. руб., 
1999 г. - руб. 

% от «заслу-
живаемого 
заработка» 

Все опрошенные 
в марте-апреле 1993 г. 

85 49 20 41 24 49 

Все опрошенные в ян- 
варе 1997 г. 

84 1604 785 49 812 51 

Все опрошенные в ян- 
варе 1999 г. 
из них: 

83 2577 1051 41 1167 45 

Тендерные категории 

мужчины 
женщины 

82 
84 

3212 
1905 

1219 
872 

38 
46 

нет данных нет данных 

Возрастные категории 

моложе 30 лет 
30-49 лет 
50 лет и старше 

77 
84 
88 

2633 
2634 
2275 

1094 
1117 
740 

42 
42 
33 

нет данных нет данных 



Продолжение таблицы 16.3 
 

Фактический среднемесячный заработок 

по данным опросов ВЦИОМ по данным Госкомстата 

Время проведения 
опроса и категории 
опрошенных 

Доля опрошен- 
ных, неудовле- 
творенных 
заработной 
платой 

(в % к опрошен- 
ным данной 
категории) 

Месячный 
заработок, 
которого 

опрошенные,
по их мнению,
заслуживают 
за свою работу

(тыс. руб., 
1999 г. - руб.) 

тыс. руб., 
1999 г. - руб. 

% от «заслу-
живаемого 
заработка» 

тыс. руб., 
1999 г. — руб. 

% от «заслу- 
живаемого 
заработка» 

Образовательные категории 
высшее образование 87 4217 1731 41 нет данных нет данных 
среднее образование 83 2301 945 41  
образование ниже сред- 
него 

79 1790 762 43   

Социально-профессиональные категории 
руководители 79 5161 2386 46 нет данных нет данных 
специалисты 84 2860 1131 40   
рабочие 83 2027 861 42   

Социально-экономический тип предприятия 
государственные 90 2072 737 36 нет данных нет данных 
полугосударственные 
(приватизированные) 

82 2179 970 45   

частные 72 3748 1802 48   
Источники: Экономические и социальные перемены. 1993. №6. С. 36, 41; 1997. №2. С. 65, 86; Мониторинг общественного 
мнения. 1999. N° 2. С. 58-69; Информация о социально-экономическом положении России. Вып. VII. Январь-июль 2000. С. 55; 
Труд и занятость в России. 1999. С. 303-304. 
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смысл имел популярный в то время профсоюзный лозунг: «рыночным 
ценам — рыночную зарплату!». (Другой вопрос, что многие сторонни- 
ки этого лозунга забывали о «рыночной эффективности труда», а саму 
«рыночную зарплату», т. е. зарплату западного уровня, хотели обеспе- 
чить просто посредством административно-государственных директив.) 
В последующие годы инфляционные взрывы и вся обстановка переход- 
ного кризиса сделали идею принципиального повышения оплаты труда 
непосредственно неактуальной. На первый план выдвинулись вопросы 
о том, как предотвратить катастрофическое ущемление покупательной 
способности заработков из-за инфляции, или добиться хотя бы их 
своевременной выплаты. 

Однако по мере того, как эти вопросы станут разрешаться, когда 
будут восстановлены реальные размеры зарплат и пенсий, существо- 
вавших в конце 80-х гг., и если к тому времени в России не установится 
последовательно авторитарный режим, борьба за коренное качествен- 
ное улучшение оплаты труда и трудовых доходов, за их приближение 
к уровню, типичному для рыночно-демократических стран, неизбежно 
окажется в центре социально-трудовых отношений и всего положения 
трудящихся. Затемненное текущими тяготами многократное отставание 
российских заработков, пенсий, пособий от оплаты труда в развитых 
рыночных обществах, их несоответствие потребностям и запросам рос- 
сийских работников, которые (потребности) сегодня в общем схожи 
с зарубежными, опять станет столь же очевидным, как в конце 80-х гг. 
Может быть, даже более очевидным, ибо в 90-е гг. средний россиянин 
получил гораздо лучшее представление о зарубежном уровне жизни, 
нежели то, что у него было раньше. 

Вероятность актуализации требований, связанных с изменением 
общего масштаба оплаты труда, после разрешения ее нынешних неот- 
ложных проблем и восстановления уровня конца 80-х гг. тем более вели- 
ка, что ощущение принципиальной недостаточности трудовых доходов, 
в том числе доходов советского времени, продолжало и продолжает 
жить в сознании народного большинства и тогда, когда актуальными 
становились совсем иные проблемы. 

Чуть выше говорилось, что в качестве заработка, которого не- 
посредственно заслуживает уже нынешняя работа, основные группы 
трудящихся воспринимают оплату труда вдвое более высокую, чем те- 
перь. Однако большинство работников, настаивая на «заслуженное™» 
заработков, в 2-2,5 раза превышающих современные, отнюдь не счи- 
тают, что их удвоение (не говоря уже об удвоении пенсий) достаточно, 
чтобы обеспечить достойную жизнь и ту самую «рыночную зарплату», 
соответствующую «рыночным ценам», которую профсоюзы потребова- 
ли на рубеже 80-90-х гг. 
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Данные о том, что для обеспечения достойной нормальной жизни 
народного большинства нужны заработки и пенсии, далеко превосхо- 
дящие то, что может дать удвоение нынешней оплаты труда, имеются 
в материалах тех же всероссийских опросов ВЦИОМа, где приведены 
сведения о справедливости и «заслуженности» такого удвоения. Прав- 
да, непосредственно показателями представлений российских граждан 
о нормальном уровне жизни, в отличие от «заслуживаемой» зарпла- 
ты, выступают в этих опросах сведения не о заработках как таковых, 
а о душевых денежных доходах, приходящихся на каждого члена се- 
мьи или домохозяйства. Разумеется, подобные показатели не вполне 
тождественны друг другу. Но что касается народного большинства, 
в современной России подавляющую часть его денежных доходов обра- 
зуют открытые и скрытые заработки, а также пенсии. Вместе с тем, 
как неоднократно отмечалось раньше, всероссийские опросы охваты- 
вают, главным образом, это большинство, а не те верхи населения, 
в жизни которых существенную роль играют иные доходы. (В этом, 
между прочим, одна из причин, вследствие которых в массовых опросах 
обычно получаются более низкие — в 1,5-2 раза — цифры денежных 
доходов сравнительно в данными Госкомстата13.) Так что отражае- 
мые всероссийскими опросами обобщенные представления основных 
слоев населения о соотношении потребления и душевых доходов, од- 
новременно характеризуют их представления о соотношении того же 
потребления с заработками, пенсиями, пособиями (то есть с оплатой 
труда и другими сопряженными с ней денежными поступлениями). 

В этой связи знаменательно, что, указывая месячный душевой 
доход, необходимый, чтобы «жить нормально», люди, составляющие 
выборку, репрезентативную для всего взрослого населения России, на- 
зывают суммы в 3-4 раза превосходящие то, что сейчас приходится 
на каждого человека в их семьях и домохозяйствах (см. табл. 16.4). 
А так как у основной массы опрошенных нет других денежных доходов, 
кроме зарплат, пенсий, пособий, то, значит, для обеспечения «нор- 
мальной жизни», по достижении которой только и может сложиться 
«нормальная» ситуация и нормальная удовлетворенность-неудовлетво- 
ренность в области оплаты труда и связанных с ней доходов, эти доходы 
надо увеличить в такой же мере. Иными словами, увеличение зарплаты 
в 2-2,5 раза — лишь начальный этап движения к этой ситуации. Для 
полного преодоления особой болезненности, особой отягощенности 
тех сторон положения российского народного большинства, которые 
зависят от широко понимаемой оплаты труда, надо будет после восста- 
новления уровня конца 80-х гг. увеличить зарплаты, пенсии, пособия 
еще вдвое, если не больше (поскольку потребности в это время также 
будут расти). 
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Таблица 16.4 
Представления взрослого населения о доходах, позволяющих «жить 

нормально», и их соотношение с фактическими доходами 
(по данным ВЦИОМ)  

Фактический месячный 
душевой доход опрошенных 
в соответствии с их ответами 

Время проведения 
обследования 
и категории 
обследованных 

Представления 
опрошенных 

о месячном душевом 
доходе, позволяющем 

«жить нормально» (тыс. 
руб.; 1999-2000 гг. - 

руб.) 

тыс. руб.; 
1999-2000 гг. —

руб. 

% от суммы, 
позволяющей 

«жить 
нормально» 

Все опрошенные в марте 
1993 г. 

41 10 24 

Все опрошенные в ян- 
варе 1997 г. 

1399 422 30 

Все опрошенные в ян- 
варе 1999 г. 

2039 552 27 

Все опрошенные в ян- 
варе 2000 г. 

3089 802 26 

из всех опрошенных в январе 1999 г.* 

Гендерные категории 

мужчины 2192 586 27 
женщины 1910 524 27 

Возрастные категории 

моложе 30 лет 2 363 652 28 
30-49 лет 2 260 588 26 
50 лет и старше 1583 448 28 

Образовательные категории 

высшее образование 2670 923 35 
среднее образование 2095 533 25 
образование ниже сред- 
него 

1742 439 25 

Социально-профессиональные категории 

руководители 3695 1180 32 
специалисты 2447 706 29 
рабочие 2131 492 23 
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Продолжение таблицы 16.4  
Фактический месячный 
душевой доход опрошенных 
в соответствии с их ответами 

Время проведения 
обследования 
и категории 
обследованных 

Представления 
опрошенных 

о месячном душевом 
доходе, позволяющем

«жить нормально» (тыс.
руб.; 1999-2000 гг. - 

руб.) 

тыс. руб.; 
1999-2000 гг. -

руб. 

% от суммы, 
позволяющей 

«жить 
нормально» 

Социально-экономический тип предприятия 

государственные 2105 464 22 

полугосударственные 2374 530 23 
частные 2789 1033 37 

* Данные по категориям приводятся на основании обследования 1999 г. (а не 2000 г.) 
для удобства сравнения с материалами табл. 16.3. 
Источники: Экономические и социальные перемены. 1994. №6. С. 47; 1997. №2. 
С. 60; Мониторинг общественного мнения. 1999. № 2. С. 58-66; 2000. № 2. С. 58. 

То, что называемые опрошенными цифры — не плод случайных 
высказываний, но выражение устойчивых, давно сформировавшихся 
представлений, подтверждается тем, что соотношение доходов, потреб- 
ных для «нормальной жизни» и имеющихся сегодня доходов колеблется 
во времени и, если так можно сказать, в социальном пространстве, еще 
меньше, чем соотношение «заслуживаемых» и действительно получае- 
мых зарплат. И в начале, и в конце 90-х гг., до и после августовского 
краха подавляющее большинство опрошенных говорит об одном и том 
же: их фактические доходы в 3-4 раза меньше того, что нужно, как 
они думают, для «нормальной жизни»14. Точно также это соотноше- 
ние остается практически одинаковым и в разных социальных, демо- 
графических, культурных категориях населения, несмотря на то, что 
абсолютные средние показатели «нормально-потребных» и реальных, 
имеющихся доходов меняются в рамках этих категорий очень заметно 
(см. табл. 16.4). 

Было бы наивным упрощением считать, что, если восстановление 
потерь 90-х гт. требует удвоения нынешних зарплат, а достижение «нор- 
мальных» доходов — учетверения, то и на достижение «нормальной», 
обычной для развитых стран ситуации с оплатой труда уйдет именно 
в два раза больше времени, чем на возвращение к уровню покупатель- 
ной способности конца 80-х гг. Но то, что процесс этот займет годы 
и десятилетия, следует отсюда с полной определенностью. Тем более, 
что продвижение к «нормальной» ситуации с оплатой труда явно будет 
связано не только с повышением ее средней величины. Для того, чтобы 
зарплата у нас перестала быть болевой точкой положения трудящихся 
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Рис. 16.3. Дифференциация отраслей и подотраслей по уровню средне- 
отраслевой зарплаты в 1985 и 2000 гг. (индекс, средняя по народному 
хозяйству зарплата = 100) 



 

Таблица 16.5 
Распределение основных отраслей и подотраслей по уровню среднеотраслевой 
заработной платы*  

Распределение отраслей в порядке убывания индекса отраслевой заработной платы Категории отраслей 
по соотношению 
со среднероссийской 
зарплатой 

1985 г. 1990 г. 1998 г. 2000 г.*' 

1
. 
Резко выше средней 
(индекс отраслевой 
зарплаты выше 150) 

топливная (159)  топливная (237) 
электроэнергетика 
(203) 
финансы и кредит 
(199) 

топливная (316) 
финансы и кредит (233) 
электроэнергетика 
(176) 

2
. 
Существенно выше 
средней (индекс от- 
раслевой зарплаты 
126-150) 

 топливная (148) 
финансы и кредит 
(136) 

транспорт (144) 
связь   (140) 
черная металлургия 
(136) 
управление (129) 
строительство (127) 

черная металлургия 
(147) 
транспорт(137) 

3
. 
Выше средней (индекс 
отраслевой зарплаты 
106-125) 

строительство (124) 
черная металлургия 
(122) 
транспорт (120) 
электроэнергетика 
(112) 
машиностроение (110) 

строительство (124) 
электроэнергетика 
(121) 
управление (120) 
черная металлургия 
(117) 
транспорт (115) 
наука (113) 

информобслужи- 
вание*"  (125) 
пищевая (116) 
химическая (116) 

управление (123) 
связь   (123) 
строительство (118) 
наука   (118) 
пищевая  (115) 
химическая (114) 

4
. 
Близко к средней (ин- 
декс отраслевой зарпла- 
ты 95-105) 

химическая (104) 
пищевая (103) 
наука   (102) 
финансы и кредит 
(96) 

пищевая (103) 
машиностроение (101) 
химическая (96) 
сельское хозяйство (95)
информобслужива- 
ние*" (95) 

ЖКХ и бытовое об- 
служивание (105) 
наука (99) 
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лось. Наоборот, пока что переходный кризис и усиление экспортно- 
сырьевой ориентации народного хозяйства лишь количественно нара- 
щивают большинство прежних разрывов в отраслевых соотношениях 
заработков, дополнительно обостряя связанные с ними противоречия 
в положении трудящихся. 

Одновременно в процессе преобразований возникли новые ви- 
ды массовых различий по оплате труда, значительная часть которых 
также имеет характер экономически и социально неоправданных дис- 
пропорций. Важнейшие из них касаются разницы в заработках, с одной 
стороны, работников государственных и негосударственных предпри- 
ятий, фирм, учреждений, в особенности разрыва в средних зарплатах 
в государственных учреждениях и на негосударственных предприятиях, 
бывших до приватизации государственной собственностью, и, с дру- 
гой стороны, на заново созданных частных предприятиях. Вообще 
говоря, некоторое превышение зарплаты в негосударственном секторе 
сравнительно с государственным типично для большинства рыночно- 
демократических стран. Устойчивость и надежность занятости в го- 
сучреждениях делает более высокую оплату труда там, где острее угроза 
безработицы, разумным средством оптимизации распределения тру- 
довых ресурсов и поддержания общественной стабильности. Однако 
конкретные размеры подобных различий в России заставляют усо- 
мниться в их функциональности и социальной полезности, по крайней 
мере, в длительной перспективе. 

Общедоступные всероссийские данные, касающиеся средних за- 
работков в государственном и негосударственном секторах экономики 
(а в этом последнем — заработков на приватизированных предприятиях 
и новых частных фирмах), представлены, по преимуществу, в выбо- 
рочных опросах. Абсолютная величина зарплат в таких опросах обычно 
оказывается меньшей (и к тому же менее точной), нежели та, которую 
дает государственная статистика. Эта неточность, по-видимому, неиз- 
бежна, во-первых, из-за естественной недопредоставленности в мас- 
совых опросах верхушки менеджеров, специалистов, государственных 
руководителей, получающих самые высокие зарплаты (напомним, что 
на долю 1/10 получателей высших окладов приходится 1/3 всего фонда 
оплаты труда), и, во-вторых, вследствие понятной склонности россий- 
ских респондентов к сокрытию части своих заработков. Но разбору 
соотношения заработков в разных секторах, сравнению их, так сказать, 
относительной величины, подобного рода слабости выборочных опро- 
сов не препятствуют. Тем более, что используемые нами материалы 
всероссийских опросов ВЦИОМа, относящихся и к началу, и к сере- 
дине, и к концу 90-х гг., показывают в общем сходные, не слишком 
отличающиеся соотношения уровней оплаты труда на государственных 
и негосударственных предприятиях (см. табл. 16.6). 
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Таблица 16.6 
Заработная плата на предприятиях и в учреждениях различного 

социально-экономического типа (по сообщениям опрошенных в ходе 
всероссийских обследований ВЦИОМа)  

Время обследования Из них занятые на 

 

 
 
 
 
 

Все опрошенные,
охваченные 
обследованиями государ- 

ственных 
предприя- 
тиях 
и учрежде- 
ниях 

полугосудар-
ственных 
предприя-
тиях* 

частных 
предприя- 
тиях** 

март 1993 г., тыс. руб. 19 16 23 39 

Индекс: зарплата у всех 100 84 121 205 
опрошенных = 100     
Индекс: зарплата на гос- — 100 142 244 
предприятиях = 100     
январь 1997 г., тыс. руб. 785 657 667 1228 
Индекс: зарплата у всех 100 84 85 156 
опрошенных = 100     
Индекс: зарплата на гос- — 100 102 187 
предприятиях = 100     
январь 1999 г., руб. 1051 737 970 1803 
Индекс: зарплата у всех 100 70 92 172 
опрошенных = 100     
Индекс: зарплата на гос- — 100 132 245 
предприятиях = 100  
январь 2000 г., руб. 1550 1228 1409 2229 
Индекс: зарплата у всех 100 82 94 148 
опрошенных = 100     
Индекс: зарплата на гос- — 100 115 182 
предприятиях = 100     

* В основном ранее принадлежащих государству и приватизированных в 90-е гг. 
** В основном заново созданных в 90-е гг. 
Источники: Экономические и социальные перемены. 1993. N° 1. С. 74; 1997. №2. 
С. 70; Мониторинг общественного мнения. 1999. N° 2. С. 66; 2000. № 2. С. 70. 

Из этих соотношений видно, что заработки на приватизированных 
(в материалах ВЦИОМа они обозначаются в качестве полугосударствен- 
ных, чем подчеркивается их прошлое и связанные с ним традиции), 
как правило, на 15-30 % превышают зарплату в госучреждениях, на ка- 
зенных заводах и фабриках. На международном фоне такое различие 
выглядит более или менее нормальным. Однако то обстоятельство, что 
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средняя оплата труда в государственном секторе почти вдвое уступает 
средним заработкам работников созданных в 90-е гг. частных фирм 
и организаций, выражает уже не столько соблюдение «рыночной нор- 
мы», сколько ее нарушение. 

Надо, конечно, сразу же оговориться, что «нарушение» это обусло- 
влено вовсе не слишком высокими заработками в частных фирмах. То, 
что оплата труда во вновь образованных частных организациях заметно 
превосходит заработки в других укладах, закономерно и функциональ- 
но. В таком превосходстве выражается более высокая интенсивность 
труда на частных предприятиях, большая эффективность менеджмента, 
лучшая приспособленность к рынку. Однако закономерно превосхо- 
дя заработки в государственных учреждениях и на приватизированных 
предприятиях, сами по себе, по своим абсолютным размерам, сред- 
ние зарплаты в новом частном секторе весьма невелики. Более того, 
из-за концентрации сильных работников с более развитыми запросами 
(что во многом связано как раз с повышенными заработками), не- 
достаточность нынешних заработков сравнительно с «заслуживаемой» 
зарплатой и «нормальным доходом» ощущается работниками частных 
предприятий даже несколько острее, чем остальными (см. табл. 16.3 
и 16.4 и рис. 16.4). 

Так что, если на отрыве частных заработков от остальных каким-то 
образом и сказывается влияние нездоровых факторов (в первую очередь, 
последствия теневых злоупотреблений), то влияние это не играет реша- 
ющей роли. Разрыв в среднем уровне оплаты труда в государственном, 
приватизированном (полугосударственном) и частном укладе является 
чрезмерным не потому, что заработки в последнем случае непропорцио- 
нально велики, но вследствие того, что в первых случаях они чрезмерно, 
непропорционально малы. И именно отсутствие условий для повы- 
шения зарплат в бюджетных организациях и на приватизированных 
предприятиях, главным образом сохранение неподъемной численности 
занятых, которых содержит государство, а также замедленность реструк- 
туризации приватизированных заводов и фабрик (а не рост заработков 
в частных фирмах) оказались основными причинами возникновения 
в 90-е гг. новых диспропорций, связанных с чрезмерно неравной опла- 
той труда в разных секторах современной российской экономики. 

Понятно, что приведенные здесь соображения о дифференциа- 
ции трудовых доходов в зависимости от включенности работников 
в различные социально-экономические сектора нашей многоукладной 
экономики имеют сугубо предварительный характер. Изученность этих 
укладов недостаточна, само их формирование не завершено и пото- 
му делать тут окончательные заключения, пожалуй, не стоит (что, 
впрочем, естественно для работы, состоящей из очерков). Но как бы 
ни уточнялись в дальнейшем их причины, уже теперь ясно, что, наряду 



 
Рис. 16.4. Различие уровней заработков в разных секторах экономики в 1993, 
1997, 1999, 2000 гг. (относительно средней зарплаты всех опрошенных = 100) 

с радикальным повышением общего уровня заработков и устране- 
нием отраслевых диспропорций, сокращение чрезмерных поукладных 
различий также составляет у нас необходимое условие достижения 
нормальной ситуации в отношении оплаты труда. 

Само собой разумеется, ситуация эта, особенно в ее широком 
понимании, не может быть обеспечена и без еще более существен- 
ного повышения пенсий. В определенном смысле, проблема эта даже 
сложнее повышения заработков. Ибо, помимо увеличения размера 
пенсий в ближайшие 10-20 лет, по-видимому, придется менять все 
механизмы накопления и сбережения средств, потребных для выплаты 
пенсий. В этой связи, по существу, нужно преобразовать всю пен- 
сионную систему, осуществить в стране всеобъемлющую пенсионную 
реформу. Предстоящее увеличение доли людей пенсионного возраста 
делает крайне нежелательным сохранение на перспективу нынешней 
распределительной системы пенсий, при которой из текущего ВВП 
выделяются средства для их уплаты. Предпочтительнее представляется 
накопительная система, при которой каждое поколение на протяже- 
нии всей своей жизни накапливает средства для собственных будущих 
пенсий, суммируя их в рамках специальных фондов. При этом на- 
капливаемые средства могут вкладываться в экономику, что позволяет 
гарантированно сберегать часть текущего прироста ВВП для будущих 
пенсий тех самых работников, которые делают вложения в фонды. 

Однако рациональность накопительной пенсионной системы ни- 
как не значит, что переход к ней может совершиться легко и быстро. 
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Даже в чисто экономическом смысле замена устоявшихся, отлаженных, 
привычных механизмов новыми, пусть и абстрактно более эффектив- 
ными, всегда сопряжена с немалыми экономическими и организаци- 
онными трудностями. Еще тяжелее менять социально-психологические 
и социально-экономические стереотипы. Правда, сама идея накопи- 
тельности и увязывания размера пенсий, пособий, выплат с величиной 
средств, внесенных человеком в социальные фонды, как будто, уже 
усвоена российским массовым сознанием. В начале 90-х гг., когда 
авторам довелось сотрудничать с шахтерскими профсоюзами, мы виде- 
ли, сколь единодушную поддержку получали подобные предложения, 
скажем, в шахтерской среде. Тогда, скорее, опасностью казался инди- 
видуализм некоторых шахтеров, недооценка ими начал солидарности 
в социальном страховании. 

Однако применительно к накопительной системе пенсионного 
обеспечения, основные социально-экономические и социально-психо- 
логические трудности сопряжены с необходимостью создать эффек- 
тивные пенсионные фонды, способные гарантировать сохранность 
и увеличение средств, вносимых будущими пенсионерами, и, глав- 
ное, вызвать доверие у работников. Сомнительно, что после всего, что 
десяткам миллионов людей пришлось пережить и в советские, и осо- 
бенно послесоветские времена, они быстро согласятся доверить свою 
будущую пенсию еще только создающимся и непроверенным органи- 
зациям. И то обстоятельство, что риск сохранения государственной 
распределительной системы пенсий, в которую народное большинство 
пока что верит, объективно так же велик, как и переход к накоплению 
пенсионных денег в особых фондах, ничего тут не меняет. Инерция 
массового сознания и его консерватизм в вопросах, где необходимо 
всеобщее доверие, не менее значимы, чем рациональные доводы и со- 
ображения. Обычно нужно немалое время, а то и смена поколений, 
или же совсем нестандартные действия, вроде привлечения зарубеж- 
ных сберегательных организаций, чтобы устоявшееся и подкрепленное 
жизненной практикой недоверие заменилось готовностью довериться 
экспертам и социальным политикам. 

Еще раз напомнив об очерковом характере нашего рассмотрения, 
ограничимся и в отношении пенсий этими немногими замечаниями15. 
В любом случае они подкрепляют вывод о сложности достижения 
условно нормальной ситуации с зарплатами и пенсиями в переходной 
России и, соответственно, длительности периода, в течение которого 
эта ситуация будет у нас оставаться особенной, не такой, как в обычных 
рыночно-демократических странах. 

Сохранение повышенной остроты проблемы заработков, пенсий, 
выплат после преодоления нынешних чрезвычайных тягот, есть, в сущ- 
ности, частное выражение сложной, двуединой природы социальных 
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противоречий, характерных для послесоциалистических обществ, по- 
добных России. Как отмечалось в своем месте (том I, очерки И и V), 
с одной стороны, это — противоречия, связанные с трудностями реа- 
лизации тех возможностей, которые создаются устранением госсоциа- 
лизма и появлением рыночной перспективы; с другой — конфликты, 
рождаемые антагонизмами и диспропорциями перехода к новому об- 
щественному строю. Разрешение последних отнюдь не обязательно 
означает одновременное преодоление первых. В России, судя по тому, 
что происходило до сих пор, скорее следует ожидать последовательного, 
а не параллельного развязывания социальных узлов: сначала устране- 
ния чрезвычайных тягот, возникших в процессе распада старой систе- 
мы, затем — создания условий, свойственных развитому, социально 
ответственному рыночному хозяйству. Подобная последовательность, 
«разрозненность во времени», как раз и приведет к тому, что неудовле- 
творенность оплатой труда и связанными с трудом доходами сохранится 
и после исчезновения проблем, которые сегодня кажутся первостепен- 
ными. Похоже, что эта неудовлетворенность будет определять субъек- 
тивную оценку заработков, пенсий, других социальных выплат вплоть 
до тех пор, пока они не достигнут приблизительно того же порядка, что 
и в других рыночно-демократических странах, пусть и не самых разви- 
тых, вроде сегодняшних Греции, Португалии, Испании, Ирландии. 

Из развиваемого здесь представления о неизбежной длительности 
пути к достижению обычной для рыночно-демократических обществ 
ситуации с оплатой труда не стоит делать вывода о долгой неакту- 
альности действий, направленных на достижение зарплат и пенсий, 
соответствующих подобной ситуации. Не исключено, что действия та- 
кого рода и вправду не очень актуальны в самый разгар кризиса, пока 
в области оплаты труда преобладают ухудшающие тенденции. Но ко- 
гда направленность перемен изменяется и начинается постепенный 
рост заработков, пенсий, пособий, важнейшей целью социальной по- 
литики, рабочего движения, демократической общественности должно 
стать именно достижение их уровня, который обеспечивает народно- 
му большинству достойную жизнь во всей ее полноте. Разумеется, 
цель эта не может входить в круг требований, осуществления которых 
стоит добиваться с сегодня на завтра. Однако исторический опыт мно- 
го раз доказывал, что честная реформистско-постепенная социальная 
политика демократии, профсоюзов, правозащитников (в отличие от ре- 
волюционной политики авторитарно-диктаторских преобразователей, 
использующих элементы социального реформизма лишь в качестве 
средства обманной мобилизации масс) всегда — и уж обязательно в пе- 
риоды подъема — включает цели как бы двух уровней. Во-первых, 
непосредственные, немедленные требования, рассчитанные на быстрое 
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осуществление в пределах ближайших лет; во-вторых, долговременные 
стратегические цели, достигаемые в течение десятилетий и поколений. 

Условием успеха (вернее, возможности успеха) открытой рефор- 
мистской политики является именно постоянное сочетание целей раз- 
личного уровня. Демократическая социально-реформистская линия 
принципиально осуществима только на основе массовой поддерж- 
ки, причем поддержки многократно подтверждаемой, предполагаю- 
щей отливы и приливы народного доверия, вероятную потерю власти 
(тут политический водораздел, отделяющий социально-демократиче- 
ских реформаторов от радикально-революционных преобразователей) 
и завоевание ее заново. Поэтому без разработки и предъявления предло- 
жений касательно улучшения народной жизни, которые на деле можно 
реализовать в сроки, измеряемые месяцами и годами, социально-ре- 
форматорский курс теряет всякий смысл. В современной России, где 
оплата труда составляет (и еще будет долго составлять) одну из болевых 
точек положения народного большинства, в составе подобных пред- 
ложений немаловажное место занимают вопросы повышения зарплат, 
пенсий, пособий. 

Вместе с тем, присущая природе социального реформизма срав- 
нительная медленность, постепенность, дробная частичность каждой 
из осуществляемых им мер не позволяет ему ограничиваться в обосно- 
вании своей политики, в формулировании целей и программ одними 
лишь подобными частными задачами. Отсутствие у народного боль- 
шинства, по крайней мере у наиболее развитой и активной части 
этого большинства, представления о долговременных перспективах со- 
циальной эволюции рождает равнодушие, пассивность и — что, судя 
по прошлому, особенно страшно для нас — повышает опасность нового 
прилива веры в тотальную социальную утопию. Конечно, в свободно 
текущем народном сознании прилив утопических верований в воз- 
можность скорого устроения «всеобщего блага» сравнительно быстро 
сменяется отрезвлением. Беда, однако, в том, что тоталитарная утопия, 
придя к власти (при той или иной народной поддержке), может еще бы- 
стрее прекратить свободное движение массового сознания, подчинить 
его идеологическому и военно-полицейскому давлению государства- 
партии. Когда и поскольку «малые дела», составляющие содержание 
текущей реформистской политики профсоюзов, демократической об- 
щественности, правозащитников, сочетаются с разъяснением широких 
перемен, к которым они могут привести в долговременной перспективе, 
привлекательность тоталитарного соблазна слабеет, если не исчезает. 

В современной России еще одно обстоятельство делает постоянное 
обращение к долговременным целям улучшения оплаты труда особенно 
желательным. Длительность рыночных преобразований у нас, их пре- 
имущественно ухудшающее воздействие на заработки ведет к долгому 
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периоду реального снижения преобладающих расценок труда. Напро- 
тив, стоимость других элементов производства — многих видов сырья, 
промышленных изделий, капитального строительства — увеличилась, 
причем зачастую не только относительно, но и абсолютно16. Эти изме- 
нения, несмотря на противоположное воздействие хорошей образован- 
ности населения России, грозят тем, что низкая цена труда и рабочей 
силы станет столь привычной, что народное большинство смирится 
с ней. Опасность подобного привыкания усиливается все еще слабым 
развитием достижительных установок в массовом сознании, преобла- 
данием в нем ориентаций на безопасность и сохранение имеющегося 
(о чем много раз говорилось выше). Разъяснение долговременных тен- 
денций, привлечение народного внимания к перспективным задачам 
может в этих условиях стать средством, предотвращающим привыкание 
к низкой цене труда, препятствующим принятию ее массовым созна- 
нием в качестве само собой разумеющейся, «естественной» нормы. 

В общем, тех, кто убежден в предпочтительности социально-ре- 
формистского варианта развития, понимание протяженности времени, 
в течение которого в России будет изживаться необычно низкая оплата 
труда, подталкивает к мысли о необходимости строить политику зар- 
плат и пенсий таким образом, чтобы немедленно осуществимые меры 
выступали в виде последовательных этапов долговременного прогресса. 
Тогда и преодоление невыплат, и восстановление оплаты труда, суще- 
ствовавшей до августа 1998 г., а затем и до конца 80-х гг., суть шаги 
на пути к достижению заработков и пенсий примерно того же уровня, 
что уже достигнут на Западе. В этом смысле очень знаменательны не- 
которые положения в документах ФНПР 1999-2000 гг., в соответствии 
с которыми профсоюзы теперь намереваются увязывать борьбу за пре- 
кращение невыплат и возмещение потерь покупательной способности 
зарплат, происшедших в 1998-1999 гг., с требованиями постепенного 
обеспечения подлинно «достойной оплаты труда»17. 

Снова и снова оговоримся, что признаки изменения тенденций 
в сфере оплаты труда, как будто обозначившиеся в конце 1999 г. - 
2000 г., ничем не гарантированы. Еще возможен их обратный поворот, 
при котором опять станет нереально думать о чем-либо, кроме предот- 
вращения полной деградации зарплат и пенсий. Но даже если отсчет 
долговременной тенденции, ведущей к полноценной «рыночной зар- 
плате», начнется не с 1999-2000 гг., в обозримом будущем поворот к та- 
кому движению произойдет. Так что сочетание ближайших и перспек- 
тивных целей все равно станет актуальным, если не сегодня, так завтра. 


