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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению теоретических подходов к ис-

следованию социально-трудовых отношений.  

Цель – рассмотреть теоретические подходы к исследованию социально-трудовых 

отношений в их историческом развитии как за рубежом, так и в отечественной науке и 

представить их применительно к условиям трансформирующейся социально-

профессиональной сферы современного российского общества. Особо выделены до-

стижения советской научной мысли по организации, культуре труда, влиянию внеш-

них и внутренних факторов на трудовые отношения, исследованию реакции работни-

ков и влиянию межличностных отношений в трудовом коллективе. В рамках исследо-

вания представлены предпосылки и историческая преемственность теоретической 

научной мысли в анализе природы социально-трудовых отношений и соотнесения их с 

наблюдаемой социальной действительностью. Отдельно рассмотрена роль социально-

трудовых функций и актуальные типологии отношений в современных условиях. Вы-

явлены противоречия в трудовых отношениях на фоне современных проблем регио-

нальных рынков труда. В результате резюмировано, что социально-трудовые отноше-

ния менялись, развивались и трансформировались под влиянием социально-

исторических реалий, но трудовые ценности всегда оставались и остаются регулято-

ром трудового поведения работника, и их исследование позволит повышать как эф-

фективность социально-трудовых отношений, так и всей трудовой деятельности. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, социология труда, социально-

профессиональная сфера, трудовая деятельность. 
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Abstract. This work is devoted to the consideration of theoretical approaches 

to the study of social and labor relations. 

The purpose is to consider theoretical approaches to the study of social and la-

bor relations in their historical development both abroad and in domestic science 

and present them in relation to the conditions of the transforming social and pro-

fessional sphere of the modern Russian society. The achievements of Soviet scien-

tific thought in terms of organization, work culture, influence of external and in-

ternal factors on labor relations, as well as study of the workers’ reaction and in-

fluence of interpersonal relations in the team are highlighted. The article presents 

the prerequisites and historical continuity of theoretical scientific thought in the 

analysis of the nature of social and labor relations and their correlation with the 

observed social reality. The role of social and labor functions and actual typolo-

gies of relations in modern conditions are considered separately. Contradictions 

in labor relations are revealed against the background of modern problems of re-

gional labor markets. As a result, it is summarized that social and labor relations 

have changed, developed and transformed under the influence of socio-historical 

realities, but labor values remained and still remain the regulator of the employ-

ee's labor behavior, and their study will improve both the efficiency of social and 

labor relations and all labor activity.  

Keywords: social and labor relations, sociology of labor, social and profession-
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ВВЕДЕНИЕ 
Трудовые отношения являются неотъемлемой составляющей 

жизни большинства экономически активных граждан.  
Социальная проблема социологического исследования состоит в 

обострении противоречий в условиях рыночной экономики. Панде-
мия, которая произошла в 2020 году, вызвала социальный и эконо-
мический всплеск. Меры, направленные на борьбу с ней, изменили 
привычную жизнь общества и затронули традиционное понимание 
трудовых отношений, в том числе и в организациях. Например, по-
явились противоречия в несоответствии спроса на региональных 
рынках труда и системы подготовки профессиональных кадров. 

Социальная проблема теоретического анализа подходов к иссле-
дованию трудовых отношений в организации заключается в проти-
воречии трудовых ценностей и условий на региональных рынках 
труда. Фактором регулирования трудовых отношений в регионе яв-
ляется развитие нормативно-правовой базы по защите интересов 
молодых специалистов (семей с детьми, социально уязвимых кате-
горий, стимулирующие механизмы для выпускников вузов, работа-
ющих в сельской местности). 

Результаты исследования 
За всю свою многолетнюю историю труд претерпел массу изме-

нений. На различных этапах своего развития он характеризовался 
по-разному. 

В течение достаточно длительного времени господствовал труд 
физический, который мог принести непосредственно материальные 
блага, например труд крестьянина, охотника, ремесленника и т. д. 

Но время не стояло на месте, и вместе с ним изменялись пред-
ставления о труде. В размышлениях Ксенофонта подчеркивалась 
мысль о разделении труда. Платон тоже отмечал значение разделе-
ния труда, но и указывал, что для этого важно трудовое воспитание. 
Аристотель, в свою очередь, разделил труд на умственный и физи-
ческий, оправдывая тем самым рабовладельческую систему. 

В период Средневековья труд стал предметом взаимодействия 
человека и природы и основывался на религиозных учениях. 
Например, в сочинениях Фомы Аквинского и Августина труд рас-
сматривался как наказание Божье.  

Отношение к труду стало меняться только с появлением буржу-
азного общества. Но говорить о труде как о самостоятельной отрас-
ли стало возможным лишь в начале XX века [2]. 
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В зарубежных странах только с появлением буржуазного обще-
ства во времена английской и французской революций начинается 
изменение и переосмысление труда. Многие стали понимать, что 
при большом количестве населения невозможно было и дальше ис-
пользовать одиночный (ремесленный) и групповой труд. В это вре-
мя остро поднимается проблема рационализации труда. Но попытки 
как-то изменить и привнести что-то новое были исторически огра-
ничены. Труд стали изучать, используя различные методы: по-
литэкономический, философский и социальный [1].  

Теоретические подходы к исследованию трудовых отношений 
формировались и трансформировались в соответствии с развитием 
социально-профессиональной сферы общественной жизни. В зави-
симости от исторического периода общественного развития меня-
лись и социальные реалии, оказывающие непосредственное влия-
ние на трудовые отношения, что неизменно находило отражение в 
трудах ученых и мыслителей данного времени. В индустриальный 
период развития общественной мысли доминировали материали-
стические основы формирования мировоззренческих и мотиваци-
онных установок. Соответственно, все теории и концепции объясне-
ния социально-трудовых отношений носили ярко выраженный эко-
номический характер (табл. 1). 

Остановимся на анализе данных подходов подробнее. 
С точки зрения политэкономической трактовки труда впервые о 

месте человека в экономической сфере заговорил Адам Смит. Он не-
однократно говорил о том, что стоит «не мешать» человеку выпол-
нять его трудовые обязанности. Адам Смит считал, что в силу своей 
природы, а также своего «эгоизма» каждый человек стремится 
найти работу, где будет получать больше, чем в другой сфере дея-
тельности. Такое стремление имеет важные экономические послед-
ствия. Человек стремится максимально использовать свой капитал, 
при этом его не интересует общая выгода. В отличие от школы мер-
кантилистов, которые сравнивают частную выгоду с общей, Смит, 
напротив, считает, что это всё одно. Он утверждал, что общая выго-
да состоит из сумм всех частных выгод. И хотя человек не пытается 
использовать свои возможности на благо общества, он, сам того не 
понимая, всё равно «помогает». 

Данные идеи стал развивать Давид Рикардо. В своей работе 
«Начало политической экономии и налогового обложения» он пред-
ставляет новый тип исследования, который имел отличия от идей 
Смита [10]. 
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Таблица 1 – Классификация социально-экономических подходов 
к исследованию трудовых отношений  

Table 1 – Classification of socio-economic approaches to the study of la-
bor relations 

 
Ученый Основной 

труд 
Теория Основные положения теории 

Адам 
Смит 

«Богатство 
народов» 

Концепция произ-
водительного тру-
да как источника 
богатства наций 

Человек стремится максимально 
использовать свой капитал, при 
этом не интересуясь общей выго-
дой, хотя в конечном итоге проис-
ходит «рост общего дохода» 

Давид 
Рикардо 

«Начало поли-
тической эко-
номии 
и налогового 
обложения» 

Лучший налог – 
меньший налог 

Если люди будут платить меньше 
налогов, то их заработная плата 
станет выше, что отразится как на 
социальной удовлетворенности их 
трудовой деятельностью, так и на 
улучшении и повышении эффек-
тивности трудовых отношений. 

Джереми 
(Иеремия) 
Бентам 

«Деонтология, 
или наука 
о морали» 

«Достижение поль-
зы, выгоды, удо-
вольствия, добра и 
счастья» 

Трудовые отношения должны вос-
приниматься с точки зрения прино-
симой ими пользы, и тогда человек 
будет получать удовольствие от 
данного вида деятельности, что 
максимально положительно отра-
зится на ее эффективности  

Джеймс 
Милль 

«О свободе» Теория «экономи-
ческого человека» 

«Экономический человек» пред-
ставляет собой некий абстрактный 
идеал, к которому нужно стремить-
ся 

Джон 
Стюарт 
Милль 

«Политическая 
экономика» 

Радикально либе-
ральный подход 

В основе любой трудовой деятель-
ности лежит не преследование эко-
номической выгоды, а некая аб-
страктная цель, сознательная кон-
цептуализация реальности, которая 
представляет собой строго логич-
ное знание, не претендующее на 
отражение реальных фактов в силу 
их сложности и текучести 

 
В своём эксперименте Рикардо пытался открыть «экономические за-

коны», с помощью которых происходит распределение благ в обществе. 
Предметом анализа считалось такое поведение людей, которое соответ-
ствовало только их интересам, и это невозможно опровергнуть факта-
ми. Считал, что экономические основы налогообложения, несомненно, 
отразятся на социальных аспектах жизнедеятельности населения. Если 
люди будут платить меньше налогов, то их заработная плата станет 
выше, что отразится как на социальной удовлетворенности их трудовой 
деятельностью, так и на улучшении и повышении эффективности тру-
довых отношений, что приведет к росту производительности труда и в 
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целом повлечет рост производства. Экономическая стабильность при-
ведет к укреплению семьи и увеличению численности детей, что, в 
свою очередь, будет способствовать прогрессивному развитию. 

Сущность труда стала объектом изучения и представителей «мо-
ральной арифметики». Ее основоположник Дж. Бентам сформулировал 
принцип пользы, суть которого заключалась в стремлении человека 
обрести удовольствие, избегая страданий. Бентам пытался придать 
действиям человека рациональный характер. Он считал, что удоволь-
ствие и страдания можно количественно измерить и сравнить. Таким 
образом, получалась формула благосостояния: общее количество удо-
вольствия, умноженное на их продолжительность, минус количество 
страданий, испытанных за данный период, умноженных на их продол-
жительность. 

Дело Бентама продолжил и развил Джеймс Милль. В своей работе «О 
свободе» он описывает «экономического человека» как некий идеал, 
до которого современному человеку необходимо дорасти. Вместе с 
другими представителями «моральной арифметики» Милль считал, 
что благо необходимо использовать для рациональной организации 
производства. 

Не менее известный сын Джеймса Милля Джон Стюарт Милль-
младший был исследователем, которого также интересовало развитие 
труда. Но он в корне не разделял взгляды Бентама и своего отца. Он 
считал, что экономика не может охватывать все сферы человеческой 
жизни, что на самом деле мотивация намного сложнее. Милль-
младший выдвинул идею некой абстрактной цели, которая является 
единственной и истинной. Она не может быть подвергнута экспери-
менту, так как в принципе это не представляется возможным. 

Вторая половина XIX века стала точкой развития теории маржина-
лизма, суть которой заключается в принципе полезности. Данный 
принцип человек активно использует для рационализации своего по-
требительского спроса. Теория получила свое развитие также в России. 
Занимался исследованием И. Я. Туган-Барановский. В своём труде 
«Учение о прекрасной полезности» он попытался отразить синтез двух 
теорий из разных школ. Это трудовая теория стоимости и теория цен-
ностей. Вдобавок к этому Туган-Барановский являлся противником 
централизованной государственной экономики и считал, что коопера-
ция необходима для оптимального соединения производственной 
инициативы и общественных потребностей. 

С философской точки зрения исследованием социально-трудовых 
отношений также занимались многие ученые (табл. 2). 



СОЦИОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ  

 

 
204 Central Russian Journal of Social Sciences volume 18, Issue 3 2023 

Таблица 2 – Классификация социально-философских подходов 
к исследованию трудовых отношений  

Table 2–  Classification of socio-philosophical approaches to the study of 
labor relations 

 
Ученый Основной труд Теория Основные положения теории 

Георг 

Гегель 

«Феноменология 

духа» 

«Труд как опре-

деленный ас-

пект человече-

ской деятель-

ности» 

Считал, что происходит трансформация 

трудовых отношений, связанная с нарас-

танием в них неопределенности. Это свя-

зано в первую очередь с трансформацией 

субъектов трудовых отношений, мест  

трудовой деятельности. Стабильный и 

постоянный труд утрачивает свое перво-

степенное значение, уступая место спон-

танным и хаотичным трудовым отноше-

ниям 

Георг 

Зиммель 

«Созерцание 

жизни» 

Теория «трудо-

вой ценности» 

Трудовая деятельность представляет та-

кой вид деятельности, который объеди-

няет в единое целое все аспекты челове-

ческой натуры. В данной связи труд явля-

ется основным носителем ценности 

Пьер- 

Жозеф 

Прудон 

«Мютюэлизм» Теория «свобо-

ды труда» 

Главным в развитии общества и человека 

в целом является труд. Труд неизменно 

должен быть свободным для всех. Отри-

цал разделение труда как вносящее диф-

ференциацию в структуру общества 

Томас 

Мор 

«Утопия» «От каждого – 

по способно-

стям, каждому – 

по потребно-

стям» 

Труд является не только почетной обя-

занностью. Трудовые отношения являют-

ся честью для каждого сознательного 

гражданина  

 
Остановимся на каждом из приведенных подходов подробнее. 
Итак, Георг Гегель утверждал, что благодаря труду человек стано-

вится человеком. Он рассматривал трудовой процесс как некую триа-
ду, где труд являлся объектом наблюдения, полученные товары и 
услуги становились дифференциацией, а орудие, с помощью которого 
всё осуществлялось, было предметом труда. Труд в понимании Гегеля 
охватывал все сферы человеческой жизни, будь то труд теоретиче-
ский или физический, труд, направленный на обретение блага как 
общего или частного, а также творческий труд. Но данный труд, как 
его понимал философ, выглядел «однобоко». В сложившейся на тот 
момент действительности он рассматривал труд как положительный 
аспект человеческой деятельности. 
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Георг Зиммель рассматривает труд, трудовую деятельность и 
трудовые отношения с точки зрения ценностного подхода. Суть его 
заключается в следующем: «…в трудовых отношениях объединяют-
ся психика и физиология человека, его интеллект и воля, лишенные 
для нас всякого единства, пока мы рассматриваем их в простом со-
существовании … труд – это объединяющий поток, в котором сли-
ваются в нераздельное целое отдельные стороны нашей натуры, он 
погашает различия в их сущности в безразличии производимых 
продуктов. Если труд действительно является единственным носи-
телем ценности, то тогда ценность в силу этого факта выражала бы 
самую суть нашей практической натуры, идеальность ее существа 
нашла бы самое точное выражение, какое только оно может найти 
во внешней реальности» [6]. 

В своём изучении человеческих проблем Пьер-Жозеф Прудон за-
трагивает вопрос человеческого труда. По его мнению, труд являет-
ся результатом общества, и никто не смеет его отвергать. Поэтому 
он призывал ликвидировать частную собственность. Прудон считал, 
что главным в развитии общества и человека в целом является труд, 
а тех, кто не умеет использовать данное достижение, он считал ано-
малиями. Отрицательным моментом Прудон находил общественное 
разделение труда. По его мнению, это принижало труд ремесленни-
ков и ставило их в зависимость от состояния производства. 

С социальной точки зрения труд стали изучать в своих работах 
социалисты-утописты. Они выступали против капиталистического 
строя и желали построить справедливое общество. Томас Мор видел 
в труде не столько обязанность, сколько почетную честь для  всех 
участников трудовых отношений. Лишь учёные, которые посвящают 
себя науке, могут отвергнуть труд как обязанность. Мор хотел, что-
бы люди занимались трудовой деятельностью не более шести часов 
в день, а остальное время посвятить самосовершенствованию себя. 
В этом его поддержал Т. Кампанелла, считая, что любой труд явля-
ется благородным, а наиболее опасный и рискованный – самым по-
чётным. В чем он был не согласен с Томасом Мором, так это в том, 
что трудовой деятельности необходимо посвящать в день не более 
четырех часов. В остальное время человек должен посвящать себя 
отдыху, развлечению и развитию. 

Французская революция оставила неизгладимый след в истории 
человечества. А. Сен-Симон, который исследовал с социальной точки 
зрения данное событие рассматривал труд как важную и неотъем-
лемую часть человеческой жизни. Безделье же, напротив, он вос-
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принимал как неестественное и вредное явление. В своих исследо-
ваниях он предлагал осуществить разделение труда, тем самым из-
бавить общество от эксплуатации. 

Идеи Шарля Фурье схожи с мнениями Т. Мора и Т. Кампанеллы, но 
имелись некоторые различия. Он считал, что труд должен прино-
сить человеку удовольствие путём отмены наёмного труда, обеспе-
чения материальным вознаграждением, сокращенного рабочего дня, 
охраны труда и предоставления права всех на труд. К тому же опла-
та должна выплачиваться по труду и человек должен работать не 
более двух часов в день. 

Роберт Оуэн изучал жизнь и поведение человека вне трудовой де-
ятельности и непосредственно в процессе. Он заметил, что на работе 
человек осуществляет деятельность, которая соответствует его 
личностным качествам, следовательно, рабочая среда должна соот-
ветствовать природе человека. Оуэн, как и его предшественники, 
выступал за сокращение рабочего дня и введение обязательных 
норм по охране труда. 

Значительный вклад в исследование социально-трудовых отно-
шений внесли К. Маркс и Ф. Энгельс. Для них труд был много зна-
чившим явлением для человеческой истории. Энгельс выдвинул и 
доказал мысль о том, что труд служит основным условием человече-
ской жизни. Его работа «Положение рабочего класса Англии» яркий 
пример того, как в 1840-х годах происходила эксплуатация рабочих 
в условиях появления индустриального капитализма. Маркс скло-
нялся к мнению, что человеку необходимо действовать для всеоб-
щего блага. Его саморазвитие напрямую зависит от процветания 
общества [9].  

Первым предложил структурно-функциональный анализ трудо-
вых отношений Р. Мертон. Например, он указал, что экономика вы-
полняет свою функцию посредством реализации трудовой сферы, 
трудовых отраслей. 

Продолжил и усовершенствовал структурно-функциональный 
подход к исследованию трудовых отношений Т. Парсонс, выделив 
нарушение или дисфункции в социальных сферах, как фактор под-
рыва социальной стабильности. 

В отечественной теоретической науке отношение к проблемам 
труда имеет довольно долгую и насыщенную историю [12]. Поэтому 
условно разделим ее на несколько периодов, чтобы целостно понять 
картину эволюции социально-трудовых отношений [7] (табл. 3). 
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Таблица 3 – Эволюция социально-трудовых отношений 
в «дореволюционный период»  

Table 3 – The evolution of social and labor relations in the "pre-
revolutionary period" 

Ученый Основной труд Основные положения теории 

Иван  

Тихонович 

Посошков 

«Книга о скудости 

и богатстве» 

Обосновал широкие возможности экономиче-

ского преобразования страны и необходимость 

в защите со стороны государства разных кате-

горий трудящихся  

Константин 

Дмитриевич 

Кавелин 

«Заметки об осво-

бождении кресть-

ян» 

Крестьянская община – это социальный инсти-

тут, и интересы каждого участника необходимо 

учитывать 

Петр  

Лаврович 

Лавров 

«Избранные сочи-

нения на социаль-

но-политические 

темы в 8 томах» 

Эксплуатация крестьян помещиками и государ-

ством не может способствовать развитию. Вы-

ход – всеобщий труд для общего блага 

Валерий  

Николаевич 

Майков 

«Об отношении 

производительно-

сти к распределе-

нию богатства» 

Для баланса необходимо достижение равнове-

сия, чтобы каждый в независимости от своего 

положения получал заслуженную и справедли-

вую долю 

Сергей  

Николаевич 

Южаков 

«Социологические 

этюды» 

Все социально-трудовые отношения можно 

подразделить на три вида – возникающие в 

процессе принудительной деятельности, в про-

цессе самостоятельной деятельности и в про-

цессе независимой свободной деятельности. 

Также он предполагал, что нет ни одной сферы 

общества, которая будет свободна от кодексов, 

законов, моральных норм и т. д. 

Евгений  

Валентинович 

Де Роберти 

«Новая постановка 

основных вопросов 

социологии: из-

бранные труды» 

Психологические взаимодействия, происходя-

щие в обществе, играют одну из ключевых ро-

лей в процессе трудовой деятельности людей 

Василий  

Васильевич 

Берви-

Флёровский 

«Положение рабо-

чего класса 

в России» 

Протестовал против социальной несправедли-

вости властей. Он ярко выражал свои эмоции в 

отношении самодержавного строя, крепостного 

права и капитализма. Используя свои личные 

наблюдения и с умом применяя документаль-

ный метод, он смог достаточно красочно опи-

сать картину социально-экономического состо-

яния того времени 

Сергей  

Николаевич 

Булгаков 

«Философия хозяй-

ства» 

 

Социально-трудовые отношения, как и, соб-

ственно, социально-трудовая деятельность, за-

нимают в жизни каждого человека центральное 

место. Человеку в процессе его трудовой дея-

тельности необходимо осознать себя, соединить 

воедино свою историю и знание 
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Конец XIX – начало XX века – эпоха марксистских идей, когда ос-
новной проблемой и темой являлась классовая и политическая 
борьба, идея угнетателей и угнетенных. Именно с этими двумя анта-
гонистскими классами ассоциировались социально-трудовые отно-
шения данного периода развития российского общества. Среди тео-
ретических подходов, которые доминировали в научной мысли, сле-
дует отметить теорию производственного противостояния рабочих 
и буржуазии Г. В. Плеханова. В своем труде «Основные вопросы 
марксизма» он поднимал тему борьбы рабочего класса. По его мне-
нию, производственные отношению оказывают огромное влияние 
на ход истории в России и, только придя к компромиссу между бур-
жуазией и рабочим классом, можно избежать революционного хода 
развития истории. Если же буржуазия не пойдет на уступки и не об-
легчит трудовое положение рабочего класса, это повлечет за собой 
неминуемые разрушительные последствия. 

Нельзя не отметить идеи, отраженные в десяти томах «Избран-
ных сочинений» В. И. Ленина. Будущий вождь мирового пролетариа-
та не призывал к революции. Напротив, его труды носили достаточ-
но конструктивный характер и касались социально-
профессионального устройства России данного периода. Он выде-
лил новые типы слоёв населения, соответствовавшие сложившимся 
в России XIX века трудовым отношениям. Так произошло разделение 
на сельскую буржуазию, в большинстве случаев мелкий и сельский 
пролетариат. 

В 20–30 гг. XX века исследования социально-трудовых отношений 
начинают проходить всё более расширенно и интенсивно [3].  Мно-
гие научно-исследовательские институты и советские исследовате-
ли занимались вопросами организации труда и мотивацией соци-
ально-трудовых отношений. Начинаются исследования причин со-
циально-профессионального расслоения, исследования социальной 
профессиональной мобильности населения, а социально-трудовые 
отношения исследуются в ракурсе динамичности и изменчивости. 
Среди данных социологических подходов особое внимание стоит 
уделить следующим теориям (табл. 4).  

Вторая середина XX века ознаменовалась новым этапом развития 
социологии труда. В этот период зарождается академическая социо-
логия. В России её родоначальником стал В. А. Ядов [14, 15].  

Вместе с А. Г. Здравомысловым они изучали отношение молодого 
поколения к труду и сложившиеся на основании этого определен-
ные установки [4].  
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Таблица 4 – Теоретические подходы к исследованию социально-
трудовых отношений 20–30 гг. XX века 

Table 4 – Theoretical approaches to the study of social and labor rela-
tions 20-30 years. XX century 

 
Ученый Основной труд Основные положения теории 

 

Алексей  
Капитонович  
Гастев 

«Как надо рабо-
тать» 

Занимался вопросами культуры труда, пред-
лагал изучать не общее познание труда, а 
конкретно реакцию работников 

Александр  
Васильевич  
Чаянов 

«Очерки по теории 
трудового хозяй-
ства» 

Пытался растолковать теорию частно-
хозяйственного предприятия, но столкнулся с 
проблемой большого количества толкований 
и объяснений конкретных случаев, что было 
проще обобщить и построить отдельную тео-
рию семейного предприятия. Такое предпри-
ятие имело небольшие различия в плане мо-
тивации в отличие от организаций, где ис-
пользуется наёмный труд. Экономист утвер-
ждал, что семейное предприятие будет иметь 
уникальный и устойчивый внутренний вклад 

Владимир  
Михайлович  
Бехтерев 

«Вопросы обще-
ственного воспита-
ния» 

Уделял большую часть своего времени на раз-
витие психотехники. Суть ее заключалась в 
развитии конкретных задач, возникающих в 
ходе трудового процесса 

Георгий  
Константинович 
Гинс 

«Новые идеи в пра-
ве и основные про-
блемы современно-
сти» 

Исследовал влияние на трудовые отношения 
факторов внешней и внутренней среды 

Константин  
Михайлович  
Тахтарёв 

«Сравнительная 
история развития 
человеческого об-
щества 
и общественных 
форм» 

Изучал социальные группы относительно 
времени – выделял временные, или преходя-
щие, и долговременные. Последние имели 
более важную роль, нежели первые. Суще-
ствование групп зависит от многих факторов: 
количества и социокультурного качества 
участников, их сплочённости, организованно-
сти и способности к жизнедеятельности 

Питирим  
Александрович 
Сорокин 

«Социальная мо-
бильность», «Чело-
век. Цивилизация. 
Общество» 

Предложил разделение мобильности на эко-
номическую, политическую, профессиональ-
ную; вертикальную и горизонтальную; струк-
турную и организованную; межклассовую и 
внутриклассовую. Сорокин считал, что клю-
чевую роль играет уровень интеллекта и на 
основании этого происходит разделение на 
ранги и построение межпрофессиональной 
иерархии. Внутрипрофессиональная страти-
фикация работает на уровне конкретной ор-
ганизации  
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Работа показала, что произошел балансный сдвиг между содержа-
нием работы и материальным вознаграждением. Других социологов, 
таких как О. И. Шкаратан и Л. С. Бляхман интересовал вопрос инже-
нерного и умственного труда [13].  

Они считали, что существует некая «подвижность» границ между 
рабочими классами (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Теоретические подходы к исследованию социально-

трудовых отношений второй половины XX века  
Table 5 – Theoretical approaches to the study of social and labor rela-

tions in the second half of the 20th century 
 

Владимир  
Александрович 
Ядов 

«Социология труда» Исследовал интеграцию социологии труда со 
смежными дисциплинами: социальной психо-
логией, социальной антропологией, менедж-
ментом. Считал, что в современной достаточ-
но сложной социально-профессиональной 
структуре общества трудовые отношения 
должны рассматриваться с точки зрения по-
липарадигмального интегративного подхода  
 

Андрей  
Григорьевич 
Здравомыслов 

«Человек и его рабо-
та в СССР и после» 

На первый план выдвигал мотивационные 
установки, субъективные и объективные от-
ношения участников трудовых отношений. 
Исследовал личные особенности участников 
трудовой деятельности и их влияние на от-
ношение к труду 
 

Овсей  
Ирмович  
Шкаратан 

«Движение рабочей 
силы на промыш-
ленных предприя-
тиях», «Промыш-
ленное предприятие. 
Социологические 
очерки» 

Рассматривал внутреннюю структуру рабоче-
го класса в зависимости от сложившихся со-
циально-трудовых отношений, целесообраз-
ное распределение рабочей силы на предпри-
ятии. Раскрытие динамики внутренней соци-
ально-профессиональной структуры рабочего 
класса СССР за 1917–1967 гг. как части исто-
рических изменений во всем советском обще-
стве 

Леонид  
Соломонович 
Бляхман 

«От социалистиче-
ских предприятий – 
к коммунистиче-
ским» 

Организация труда, мотивация, менеджмент и 
улучшение условий трудовой деятельности  

Жан  
Терентьевич 
Тощенко 

«Теория жизни» Специфика социально-трудовых отношений 
заключается в том, что данные отношения 
направлены на преобразование жизненного 
пространства, стремление его изменить и 
приспособить под себя 
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В 70-е – 80-е годы во многих организациях и даже в целых отраслях 
формируются социальные службы, предназначенные для работы с 
персоналом организации. Основное их назначение заключалось в 
урегулировании проблем, которые возникали в процессе социально-
трудовой деятельности, то есть были напрямую связаны с социально-
трудовыми отношениями. В то же время решение данного рода про-
блем и противоречий затруднялось тем, что «все исследования, про-
водимые в данный временной период, находились в рамках «жестко-
го идеологического контроля». Данный контроль был обусловлен 
четкой статусно-профессиональной структурой общественного 
устройства СССР, состоявшего из двух самостоятельных классов: ра-
бочих и крестьян с узкой прослойкой интеллигенции. Такая система 
была неизменяема и неприкасаема. 

Следующим стоит выделить современный период, когда в начале 
90-х наступает новый этап в изучении труда. Ранее изученные мате-
риалы освобождались от присвоенных им штампов. Проводятся ис-
следования в запрещённых ранее сферах, таких как нелегальная эко-
номика, безработица, предпринимательство и т. д. [10]. 

Роль социологических служб на предприятии теряет своё значе-
ние, происходит рождение экономической социологии, где в даль-
нейшем находит развитие проблематика трудовых отношений [8]. В 
рамках исследования трудовых отношений ведется полемика по та-
ким направлениям, как:  

– восприятие человеком труда в современном мире; 
– методы эксплуатации в современных условиях; 
– проблема равенства в трудовых отношениях; 
– защита в сфере труда; 
– труд и его место в жизни человека и др. 
В настоящее время в современной социологической научной мыс-

ли затрагивается широкий спектр проблем, встречающихся в соци-
ально-трудовых отношениях. Есть достаточное количество центров и 
исследователей, готовых осветить эти проблемы. Данное обстоятель-
ство обусловило то, что социально-трудовые отношения еще недо-
статочно изучены и требуют пристального внимания со стороны ис-
следователей. Обоснование социологической теории исследования 
социально-трудовых отношений в организации невозможно без 
структурного и функционального анализа социальной сущности тру-
довых отношений. 

Чтобы раскрыть основные направления социального анализа тру-
довых отношений, обратим внимание на их функции. Эти функции 
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дадут нам представление о сущности и основном назначении трудо-
вого права как отрасли. Для раскрытия функций трудовых отноше-
ний необходимо обратиться к статье 1 ТК РФ, в которой говорится, 
что цель данных отношений подразумевает под собой обеспечение 
государством гарантий трудовых прав и свобод граждан, а также их 
защиту. Задачи социально-трудовых прав, в свою очередь, обеспечи-
вают благоприятные условия для оптимального осуществления тру-
довых отношений. Исходя из всего вышесказанного, профессор  
А. С. Пашков выделяет следующие функции трудовых отношений: 

– социальная; 
– защитная; 
– производственная;  
– воспитательная. 
Одной из самых важных является социальная функция, основное 

назначение которой направлено на решение проблем занятости 
населения. Для этого создаются равные правовые условия и возмож-
ности для участия в труде, предоставляется возможность повышения 
уровня образования и квалификации, а также проявления своих 
творческих способностей. Таким образом, социальная функция созда-
ет и регулирует социальный диалог между работником и работода-
телем. 

Ещё одна немаловажная и значимая в социально-трудовых отно-
шениях функция – защитная, так как основное ее назначение состоит 
в защите прав и интересов работника, а также в охране его здоровья. 
За эту функцию отвечают нормы, установленные государством, в ко-
торых указано, что работник обязан подчиняться правилам внутрен-
него трудового распорядка, а работодатель, в свою очередь, должен 
обеспечить ему все необходимые для этого условия.  

Производственная функция также играет одну из ключевых ролей 
в социологическом анализе трудовых прав. Она находит своё отраже-
ние в возможности работодателя руководить производственным 
процессом, регулировать дисциплину труда и повышать эффектив-
ность производства и рост прибыли. 

Воспитательная функция находит своё отражение в нормах, регу-
лирующих дисциплинарную и материальную ответственность ра-
ботников и работодателей, а также поощрение за труд и материаль-
ное стимулирование. Эти нормы по-своему воспитывают работника, 
делая из него добросовестного и ответственного человека. 

В словаре «Социология труда» В. А. Ядов отразил современное со-
стояние знаний о социально-трудовых отношениях. В частности, в 
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них отражено понятие социально-трудовых отношений, раскрыт их 
предмет, даётся понятие участников данных отношений и раскрыва-
ются основные противоречия [15, 16].  

Под предметом в социально-трудовых отношениях подразумевают 
социальные отношения и процессы, происходящие в сфере труда. По 
своей природе социально-трудовые отношения можно подразделить 
по следующим основаниям: 

– по содержанию: социально-психологические (интересы, ценно-
сти, взгляды), общественно-организационные (функционирование и 
принадлежность общественных организаций на предприятии), про-
изводственно-функциональные (разделение труда); 

– по субъектам, вступающим в отношения: внутриорганизацион-
ные и межорганизационные; 

– по наличию или отсутствию отношений подчинённости: верти-
кальные и горизонтальные; 

– в зависимости от степени регламентированности: формальные и 
неформальные; 

– в зависимости от поддержания отношений: безличные и непо-
средственные. 

Проанализируем основные составляющие социально-трудовых от-
ношений. 

Субъектами данных отношений выступают работодатель, наём-
ный работник, профсоюз и государство. Взаимосвязи указанных 
субъектов могут возникать на различных уровнях. 

Предметом социально-трудовых отношений является конечный 
результат, на достижение которого и направлена в конечном счете 
вся трудовая деятельность. В жизни каждого человека можно выде-
лить три этапа, непосредственно связанные с трудовыми отношени-
ями: 

– от рождения до получения образования, где социально-трудовые 
отношения преимущественно связаны с проблемами профессиональ-
ного обучения; 

– трудовая и семейная деятельность, где социально-трудовые от-
ношения проявляются при устройстве или увольнении с работы, при 
получении заработной платы и т. д.; 

– этап после трудовой деятельности, где главной является пробле-
ма, связанная с пенсионным обеспечением. 

Также при изучении предметов социально-трудовых отношений, 
необходимо выделить два блока проблем, связанных с ними. Первый 
блок проблем связан с организацией и оплатой труда, а также с реа-
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лизацией индивидуальных способностей каждого. Второй блок про-
блем связан с занятостью населения, а также с условиями труда и ха-
рактером взаимоотношений в коллективах. 

Стоит также отметить, что подход В. А. Иванникова к вопросу о мо-
тивации трудовой деятельности может быть частично использован в 
качестве развития социально-трудовых отношений. Стимулирующие 
механизмы позволяют устранить противоречия в разрыве между тру-
довыми ценностями работников и требованиями работодателей [5]. 

В зависимости от противоречий, которые неизменно возникают в 
процессе трудовых отношений, их можно типологизировать следую-
щим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Типологизация социально-трудовых отношений: от 
партнёрства до дискриминации 

Figure 1 – Typology of social and labor relations: from partnership to 
discrimination 

 
Конкуренция как тип социально-трудовых отношений представля-

ет собой соперничество или «соревнование» между людьми, организа-
циями, группами за достижение цели, лучшие условия и за возмож-
ность добиться лучших результатов в определённой сфере.  

Партнёрство в социально-трудовых отношениях заключается в том, 
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что работники, работодатели и государство могут рассматриваться в 
качестве партнёров при решении каких-либо задач (социальных, по-
литических, экономических). 

Патернализм в социально-трудовых отношениях представляет сво-
его рода «отеческую заботу». Это, например, проявляется в «заботе» 
государства по отношению к населению или в «заботе» работодателя 
по отношению к своим сотрудникам. 

Солидарность в социально-трудовых отношениях играет роль, ко-
торая подразумевает под собой взаимную помощь и общую ответ-
ственность, основанную на общности интересов определённой группы 
людей. Например, ярчайшим примером может служить солидарность 
членов профсоюзов при отстаивании интересов работника перед ра-
ботодателем. 

Следующим важнейшим типом социально-трудовых отношений 
следует выделить субсидиарность, смысл которой заключается в 
стремлении человека к личной ответственности за свои действия при 
решении социально-трудовых проблем. 

Конфликт также является одним из важнейших типов социально-
трудовых отношений, так как служит своего рода стадией обострения 
противоречий в них. Среди наиболее ярких форм проявления кон-
фликта следует выделить такие, как молчаливое и открытое недо-
вольство, трудовой спор, ссора, забастовка, бойкот и так далее. Причи-
ны конфликтов могут иметь различный характер, и в зависимости от 
этого их принято разделять на объективные и субъективные. 

Одним из важнейших типов социально-трудовых отношений явля-
ется дискриминация. Это проблема коснулась практически всех сфер 
общественных отношений, не исключая и трудовые отношения. «Дис-
криминация – это любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение, основанное на признаках расы, языка, религии, пола, 
социального происхождения, места рождения, возраста, инвалидности 
или других юридически несущественных признаках, имеющее целью 
или следствием уничтожение или умаление признания, использования 
или осуществления на равных началах прав человека и основных сво-
бод в политической, экономической, социальной, культурной или лю-
бых других областях общественной жизни». Все вышеперечисленные 
виды взаимосвязаны между собой, и каждый из них дополняет друг 
друга. Проблема дискриминации на сегодняшний день является до-
статочно актуальным вопросом, требующим немедленного решения, 
ведь только это может помочь избежать и решить возникшие кон-
фликты в системе трудовых отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ теоретических подходов к исследованию трудовых отно-

шений позволил сделать вывод, что концепция Ж. Т. Тощенко являет-
ся наиболее релевантным основанием для современных российских 
условий. Трудовые ценности являются регулятором служебного по-
ведения работника, их трансформация определяется ситуативными 
условиями. Факторами принятия решений и профессионального по-
ведения в условиях региона является страх потерять работу, отноше-
ние к работе как к временной у молодежи, что расходится с стратеги-
ческими целями преобразований в экономике. 

Основными социальными характеристиками современных отно-
шений в сфере труда являются: самостоятельный выбор профессио-
нальной деятельности, высокий уровень квалификации, рост требо-
ваний к опыту работы кандидатов, высокая конкуренция и структур-
ные разрывы в экономике регионов, незащищённость прав работни-
ков. 

Формами противоречий в трудовых отношениях являются: неза-
щищённость интересов работников, имеющих детей; отсутствие сти-
мулирующих механизмов для выпускников вузов и талантливой мо-
лодёжи для интеграции на региональных рынках труда; отсутствие 
стимулирующих механизмов для работодателей по выравниванию 
оплаты труда в соответствии с корзиной прожиточного минимума. 

В результате резюмировано, что социально-трудовые отношения 
менялись, развивались и трансформировались под влиянием соци-
ально-исторических реалий, но трудовые ценности всегда оставались 
и остаются регулятором трудового поведения работника, и их иссле-
дование позволит повышать как эффективность социально-трудовых 
отношений в частности, так и всей трудовой деятельности в целом. 
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