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МОНОПОЛИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
 

В статье рассматривается монополия рабочего места как системное явление в 
обществеX ее позитивная и негативная стороныX монополия рабочего места в 
корпорациях и государствеX мотивация трудовой и предпринимательской деяJ
тельностиX формы рентного дохода от монополии рабочего места (легитимные и 
нелегитимныеF.  
Ключевые словаW конкуренцияI монополияI новая индустриализацияI мотиваJ
ция трудовой и предпринимательской деятельностиI корпоративноJ
управленческая рентаI государственно-административная рентаI социальная 
рентаI легитимные и нелегитимные доходыI коррупция. 
 

Рабочее место – это зона приложения трудаI определенная на основе 
трудовых и других норм и оснащенная необходимыми средствамиI предJ
назначенными для трудовой деятельности одного или нескольких исполJ
нителей 

На рабочем месте реализуются индивидуальные способности «экоJ
номического человека» к труду и предпринимательской деятельности. 
Монополия рабочего места – это исключительное (монопольноеF положеJ
ние индивида или группы индивидов в корпорацияхI органах государстJ
венной власти и т.п.I которое позволяет использовать рабочее место (заJ
нимаемое им и рабочие местаI созданные фирмой или государством и заJ
нятые подчиненными людьмиF в своих интересахI получать легитимные и 
нелегитимные доходыI в том числе рентные.  

Исследование монополии рабочего места может в известной мере 
способствовать анализу ряда вопросов новой индустриализацииW  динаJ
мики органического строения капиталаI соотношения спроса на вещестJ
венные и невещественные факторы воспроизводстваI  ренты как формы 
мотивации труда.  
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Экономические отношения по поводу рабочего места основаны на 
расщеплении правомочий собственника между субъектами капиталаJ
собственностиI капитала-функции и наемного труда. Владеет рабочим 
местом собственник предприятия (организацииFI распоряжается руковоJ
дство (топ-менеджерыFI а пользуется работник.  

Взаимосвязи всех этих трех сторон сложны и противоречивы. КажJ
дая сторона находится под давлением монополизма двух других сторонI в 
соответствии с ним строит свое поведение и реализует свои интересыI 
стремится во многих случаях ограничить последствия монополизма друJ
гих сторон. 

Было бы ошибкой сводить проблематику монополии рабочего места 
к взаимоотношениям собственников рабочих мест (предпринимателей и 
государстваFI управляющих и наемных работников. Эта проблематика 
монополизма значима и в сфере взаимоотношений среди наемных работJ
ников. Пока тот или иной работник занимает рабочее местоI он является 
монополистом по отношению к потенциальным работникам – безработJ
ным. Этот аспект социально-трудовых отношений заслуживает особого 
анализа. 

На каждом из этих направлений реализации монополии на рабочее 
место проявляются свойства «экономического человека» – индивидуалиJ
стаI стремящегося к максимизации доходовI сохранению своего моноJ
польного положенияI личному благополучиюI  в том числе посредством 
борьбы с партнерами в сфере трудовой и предпринимательской  деятельJ
ности. Но на каждом из этих направлений проявляются в той или иной 
форме и черты альтруизма – учет интересов партнеровI уважение к их 
правамI совместное участие в решении общественных проблемI благотвоJ
рительной деятельностиI  коллективизм.  

Таким образомI система социально-трудовых отношенийI как и соJ
циально-экономических отношений вообщеI выявляет взаимодействие и 
взаимодополняемость индивидуализма и коллективизмаNI конкуренции и 
сотрудничестваI личных и общественных ценностей. Монополия на рабоJ

                                                
N Индивидуализм и коллективизм необходимы человекуI чтобы он соотносил достижение 
своих целей и корректные отношения с окружающими. Индивидуализм – тип мировозJ
зрения и взаимоотношений между людьмиI при котором приоритет отдается интересам 
личностиI индивидуальной свободе и независимостиI реализуется принцип «полагаться 
на себя». Коллективизм – тип мировоззрения и взаимоотношений между людьмиI при 
котором приоритет отдается интересам групп людейI обществаI реализуется принцип 
дружелюбияI доверия и взаимопомощи. Мы не разделяем крайних позицийI абсолютизиJ
рующих одно из этих свойств человека.  На наш взглядI  нельзя согласиться с утверждеJ
ниемI  что чем больше индивидуализмаI  тем лучше для экономики и для человека.  Это 
так же ошибочноI как и другая крайность – отрицание индивидуализма. 
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чее место каждой из участвующих в экономической жизни сторон выстуJ
пает как необходимое условие функционирования экономикиI как источJ
ник социальных противоречий и как механизм их регулирования. 

В ходе рыночного преобразования экономики в России появились 
институты частной собственности и конкуренцииI рынок труда. Был ликJ
видирован принудительный тоталитарный коллективизмI при котором 
отношения товарищества и сотрудничества навязывались сверхуI индиJ
видуальные интересы чрезмерно ограничивались или подавлялись вообJ
ще. ЭтоI пожалуйI одно из реальных достижений за последние OM лет. РыJ
ночные институты усилили конкуренцию между работниками как на 
рынке трудаI так и на рабочих местах (стремление сделать карьеруI увеJ
личить свои доходыF. Это изменило соотношение индивидуализма и колJ
лективизма в пользу индивидуализмаI но и расширило возможности реJ
ального проявления коллективизмаI освободив его от формализмаI двулиJ
чияI фальши.  

Человек является монополистом своих знанийI уменийI навыков (т.е. 
человеческого капиталаF и своих взаимосвязей с  другими людьми и 
группами людей (т.е. социального капиталаF.  «Экономический человек» 
стремится максимизировать функцию полезности и минимизировать изJ
держки. Он решаетI в какой мере будет задействовать свой человеческий 
и социальный капитал в процессе трудовой и предпринимательской деяJ
тельности. Решение зависит от ряда факторов – знаний и квалификацииI 
организации и оплаты трудаI предпринимательского доходаI условий 
трудаI условий ведения бизнесаI нравственных принциповI а также от 
возможностей извлекать различные дополнительные блага из нахождения 
на данном рабочем месте. Эти дополнительные блага имеют рентную 
природу.  

По поводу рентного дохода происходит столкновение интересов раJ
ботодателя и работника. Если и работодательI и работник получат свои 
доли рентного доходаI то  они будут заинтересованы в росте производстJ
ва и повышении конкурентоспособности товаров и услуг. Но подобное 
столкновение интересовI как отмечалось вышеI наблюдается и внутри 
группы собственников рабочих местI группы управляющихI группы лиц 
наемного труда. Конкуренция интересов в последней группе при социаJ
лизме маскировалась идеологическим тезисом об общественной (общенаJ
роднойF собственностиI ограничениями проявлений конкуренции за рабоJ
чее место и т.д. В условиях рыночной экономики эта проблематика приJ
обретает явную значимость и в России. 

Монополизация факторов производства и формы доходов от нее моJ
жет быть классифицирована следующим образомW 
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J монополизация земли и природных ресурсов – земельная и сырьеJ
вая рентаX 

J монополизация капиталаI рынка – сверхприбыльX 
J монополизация рабочего места – рентный доход. 
Рентный доход от монополии рабочего места включает различные 

виды, в том числе корпоративно-управленческую ренту топ-менеджеров, 
государственно-административную ренту чиновников, социальную рен-
ту – преимущества, извлекаемые из специфики своей занятости работ-
никами социальной сферы, культуры, науки, военнослужащими. Но можJ
но говорить в определенном смысле и о рентеI получаемой рядовым раJ
ботником. Его заработная плата – это не только трудовой доходI но и 
преимущество перед безработными людьмиI а также людьмиI занятыми в 
менее конкурентоспособных отраслях и в менее благоприятных условиях. 
Это преимущество может рассматриваться как своего рода рента. СущеJ
ствуют легитимные и нелегитимные формы извлечения и присвоения 
рентных доходов. Это связано с темI что исключительное (монопольноеF 
положение человека или группы людей может основыватьсяI с одной стоJ
роныI на выдающихся творческих способностяхI предприимчивостиI умеJ
нии работать сплоченной командойI а с другой стороныI на месте в иеJ
рархии должностейI позволяющем контролировать финансовые потокиI 
распоряжаться имуществомI разрабатывать и принимать законы и нормаJ
тивные актыI оказывать услуги за дополнительную плату и т.д.  

Необходимо отметитьI что трудовая деятельностьI результатом коJ
торой являются конкурентные преимущества и новые источники доходовI 
не укладывается в традиционные социальные рамки наемного труда. В 
новом индустриальном обществе работники выполняют креативные 
функцииI подобно предпринимателям. Нередко создается эффект с огJ
ромной нормой прибыли – до NMMM%N.  Возникает необходимость новой 
формы социально-трудовых отношений, включающей партнерство и 
совладение, распределение рентных доходов. 

Таким образомI монополия рабочего места – противоречивое явлеJ
ние. Она является одним из условий реализации способностей человека к 
трудуI предпринимательской и управленческой деятельности и в этом отJ
ношении приносит позитивные результаты. В то же время она создает усJ
ловия для монополизации рынкаI коррупции и злоупотребления властью. 
Условием заинтересованности человека в модернизации экономики являJ
ется развитие тех форм реализации монополии рабочего местаI которые 

                                                
N Хубиев К. Инновационная экономика и генезис новых отношений yy «Экономист»I OMNOI 
№ PI с. SO – SQ 
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отражают ее позитивную сторонуI и сокращение тех форм реализации 
монополии рабочего местаI которые отражают ее негативную сторону. 

В современную эпоху возрастает общественное значение специфики 
монополии рабочего места управленческого корпуса корпорацийN. 

Мотивация топ-менджеров в корпорациях связана с капиталомJ
собственностью и капиталом-функциейI с прибыльюI с корпоративноJ
управленческой рентой. Корпоративно-управленческая рента топJ
менеджеров включает доходы сверх оплаты трудаI в том числе легитимJ
ные (бонусыI премииI дивидендыI опционы и т.п.F и нелегитимные (взятJ
киI «распилы» и т.п.F. 

Это происходит в силу тогоI что корпорация как форма организации 
предпринимательской деятельности характеризуется акционерной собстJ
венностьюI разделением функций собственника и управленияI сосредотоJ
чением управленческих функций в руках топ-менеджеров. В корпорациях 
существуют отношения между собственниками и топ-менеджерамиI раJ
ботниками и топ-менеджерамиI работниками и собственникамиI влияюJ
щие на особенности монополии рабочего места. Монополия рабочего 
места топ-мененджера выступает как функция управления корпорацией.  

В современных корпорациях монополия рабочего места топ-
менеджеров основана на том, что они в своей деятельности в большей 
мере выполняют функции предпринимателей, чем наемных работников. 
Топ-менеджеры извлекают и присваивают корпоративно-управленческую 
ренту из несовершенства общественных механизмов и институциональJ
ных ограничений. В этом состоит их специфический предпринимательJ
ский риск. Топ-менеджерI опираясь на свои связи и знания «как что делаJ
ется»I предпринимает определенные действияI приносящие ему доход и 
укрепляющие правовоеI институциональное и финансовое положение 
близких к нему групп людей и клановых образований.  Образуется социJ
альная группаI обладающая сильным консолидированным интересомO. 

В корпорациях возрастает роль прибыли в обеспечении единства инJ
тересов собственников и менеджеровI разрешении противоречий между 
ними. Можно выделить три этапа этого процесса. На первом этапе собстJ
венник и топ-менеджер представляют собой единое целое (собственник 
получает предпринимательский доход единоличноF. На втором этапе 
функции собственника и менеджера разъединяютсяI что ведет к противоJ
речиям между ними (предпринимательский доход делится на доход собJ

                                                
N В России в корпорациях создается почти QLR валовой добавленной стоимости (Погосов 
И.А. Тенденции воспроизводства в России и проблемы модернизации экономики. М.I 
Спб.W Нестор-ИсторияI OMNOI с. VVF. 
O Друкер П. Практика менеджмента. М.W Изд. дом «Вильямс»I OMMM 
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ственника – дивидендыI капитализация акций и доход менеджера – жалоJ
ваньеI бонусI опционI грант акцийF. При этом жалованье представляет соJ
бой оплату трудаI а остальные доходы имеют рентную природу. На третьJ
ем этапе это противоречие  сохраняетсяI и в то же время усиливается инJ
теграция интересов собственника и менеджераI при этом формы их мотиJ
вации развиваются и дополняются новыми. Благодаря опционам и гранJ
там топ-менеджер становится собственником и в своей управленческой 
деятельности обеспечивает единство капитала-собственности и капиталаJ
функции. 

На втором и третьем этапах собственник не в состоянии самостояJ
тельно контролировать усложняющиеся процессы производстваI распреJ
деленияI сбыта и управленияI формирования бюджета корпорации и фиJ
нансовых потоков. Корпоративно-управленческая рента становится осоJ
бой формой  дохода топ-менеджеров.  

Капитал-собственность приносит доход в форме дивиденда. В проJ
тивоположность дивиденду предпринимательский доходI отражающий 
капитал-функциюI выступает решающим фактором развития корпорации. 
Капитал-функция — организующее началоI способствующее эффективJ
ному вовлечению в производство других факторов. Поэтому прибыль как 
источник корпоративно-управленческой ренты занимает особое место в 
мотивации труда топ-менеджеровI элиты управленческого персоналаI явJ
ляется решающим мотивом экономического и социального прогрессаI наJ
учно-технического и организационного успехаI повышения конкурентоJ
способности фирмы. 

Рост корпоративно-управленческой ренты связан с развитием новых 
форм материального стимулированияI отражающих трансформацию соJ
циально-трудовых отношенийI – переход от наемного труда к партнерстJ
ву и совладению. Они основаны на единстве капитала-собственности и 
капитала-функции. Получение заранее оговоренной доли доходов и акций 
способствуют единству мотиваций топ-менеджера как управляющего и 
как собственника. В настоящее время в России корпоративноJ
управленческая рента топ-менеджеров  имеет тенденцию к опережающеJ
му росту по сравнению с жалованьемN. Кроме тогоI существуют внушиJ
тельные дополнительные социальные привилегииI связанные с должноJ
стью (соцпакетF.  

                                                
N Аналогичная тенденция существует и за рубежом. НапримерI в Великобритании жалоJ
ванье топ-менеджеров составляло в NVVMJх гг. PT% их доходовI а в OMMU г. – OM%I а удельJ
ный вес других форм доходовI  соответственноI  повышается (Радевич Е.  Оплата труда 
руководителя компанииW британский опыт yy «Человек и труд»I OMNOI № PI с. PN  
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НапримерI на Новолипецком металлургическом комбинате испольJ
зуются следующие формы стимулирования труда топ-менеджеровW жалоJ
ваниеI бонусыI премииI опционы и дивиденды. При этом доля дивидендов 
к чистой прибыли росла в докризисные годыI снизилась в период мировоJ
го финансово-экономического кризисаI а затем снова увеличилась (см. 
таблицу NF. 

 
Таблица 1 

Выплаты дивидендов в ОАО НЛМК1 
 OMMO OMMP OMMQ OMMR OMMS OMMT OMMU OMMV OMNM 
Сумма дивиJ
дендовI  
млрд руб. 

 
 

NIUTN 

 
 

PISOP 

 
 

NMITUU 

 
 

NTIVUM 

 
 

NTIVUM 

 
 

NTIVUM 

 
 

NNIVUT 

 
 

NIPNV 

 
 

NMIVMU 
Дивиденды в 
%  к чистой 
прибыли 

 
 

NU 

 
 

NV 

 
 

OO 

 
 

QU 

 
 

PP 

 
 

PP 

 
 

ON 

 
 

ON 

 
 

PN 
 
Монополия рабочего места топ-менеджеров эффективно реализуется 

и в  ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Дивиденды соJ
ставляют не менее OM% чистой прибылиI а их сумма за период с OMMM г. по 
OMNM г. выросла более чем в QM разO. 

В российских корпорациях нет заинтересованности в росте органиJ
ческого строения капитала. OLP чистой прибыли направляется в качестве 
доходов по акциям и других выплат собственникам капитала и топJ
менеджерам.P Доля прибыли как источника инвестиций сокращается (см. 
таблицу OFI  хотя удельный вес валовой прибыли в ВВП в России вышеI  
чем в СШАQ. Топ-менеджеры российских корпораций не заинтересо-
ваны в модернизации производства, потому что источником значи-
тельной части их доходов является рост монопольных цен, тарифов, 
курсовой стоимости акций и дивидендов. ТакI нередко председатели 
совета директоров или генеральные директора владеют контрольным паJ
кетом акцийR иI следовательноI заинтересованыI главным образом в дивиJ

                                                
N www.nämkgroup.com 
O www.mmk.ru 
P Никифоров Л.В.I Погосов И.А.I Соболева И.В. Социальные аспекты воспроизводства в 
современной России. М.W ИЭ РАНI OMMUI с. V 
Q Политико-экономические факторы развития России. y Под ред. Ивановой Г.Г.I Хавиной 
С.А.I Шишковой Г.Г. Часть N. МW ИЭ РАНI OMMTI с. NP. 
R НапримерI у председателя совета директоров ОАО НЛМК URIRQ% акцийI у генеральноJ
го директора ОАО «Северсталь»  UOIP%  акцийI  у председателя совета директоров ОАО  
ММК – US% акций (www.nämkgroup.comX  www.mmk.ruX www.severstaä.ruF 

http://www.nlmkgroup.com/
http://www.mmk.ru/
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дендах. Рост прибыли в России достигаетсяI в основномI за счет роста 
ценNI а не в результате модернизации производства. 

 
Таблица 2 

Источники инвестиций в OMMM–OM1M гг.O 
 OMMM г. OMNM г. 
Инвестиции в основные 
фондыI всегоI % 

 
NMM 

 
NMM 

В том числеW 
Собственные средства 

 
QTIR 

 
QNIO 

Из нихW 
J прибыльI остающаяся в 
распоряжении организаций 
J амортизация 

 
 

OPIQ 
NUIN 

 
 

NQIT 
OMIR 

Привлеченные средства ROIR RUIU 
Из нихW 
J кредиты банков 
J заемные средства других 
организаций 

 
OIV 

 
TIO 

 
UIT 

 
RIS 

 
Основная часть чистой прибыли направляется на выплаты доходов 

по акциям и вкладам в имущество организацийI на денежные выплатыI не 
связанные с производством продукцииI и на финансовые вложения. СобJ
ственники капитала предпочитают расходовать прибыль на собственное 
потребление – приобретение элитных квартирI коттеджейI автомобилейI 
драгоценностей и т. д.  

Топ-менеджеры получают также нелегитимные доходы – напримерI 
в результате сговора с топ-менеджерами партнеров о взаимных откатах и 
т.д.P Они также принимают участие в «распиливании» бюджетных 
средств. 

В России тип предпринимателя трансформируется в следующем наJ
правленииW на смену предпринимателю-хищникуI преобладавшему в «лиJ
хие NVVMJе гг.»I пришел предприниматель-комбинатор (оппортунистFI 

                                                
N НапримерI за период OMMP–OMMT гг. в России прирост прибыли достигался на VM% за 
счет роста цен и только на NM%  за счет роста производства (Погосов И.А.  Тенденции 
воспроизводства в России и проблемы модернизации экономики. М.I Спб.W НесторJ
ИсторияI OMNOI с. VMF 
O Вечканов Г. ИнвестицииW объемыI динамикаI структура yy «Экономист»I OMNOI № PI с. OR 
P Хубиев К. Инновационная экономика и генезис новых отношений yy «Экономист»I OMNOI 
№ PI с. SSJST 
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связанный с профессиональной бюрократией. Для перехода к новому инJ
дустриальному обществу необходим предприниматель-новаторN. 

Чтобы новатор был заинтересован в модернизации производстваI 
ему необходимо получить управленческую ренту в легитимной форме. 
Однако соответствующие институты в России не развиты. НапримерI чеJ
ловекI создавший или внедривший изобретениеI должен зарегистрировать 
его на организациюI в которой он работает.  

В России вознаграждение получают лишь R% техI кто участвует в 
процессах создания и реализации интеллектуальной собственностиI своих 
знаний. А в развитых странах до половины выплат предприятий своим 
работникам составляет вознаграждение творческого труда. В результате 
NLP интеллектуальной собственности в России не используетсяI а еще NLP 
утекает за рубеж – патенты и товарные знакиI зарегистрированные в РосJ
сииI становятся собственностью иностранных компанийO.  По данным 
Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН 
(ВОИСFI доля заявок России в OMNN г. составила PIV%I в то время как доля 
Германии – NNIU%I доля США – NNIP%I доля Франции V%I доля ШвейцаJ
рии – почти T%. 

Российские техника и технологии отстают от развитых стран на NT–
OM летI а доля России на мировом рынке наукоемкой продукции составляJ
ет менее N% (США – PS%I Японии – PM%FP. Из совокупного дохода от 
продажи продукции высокотехнологичного бизнеса в мире QM% прихоJ
дится на СШАI  по OM%  –  на Германию и ЯпониюI  а на Россию –  всего 
N%Q. 

В России низкий удельный вес организацийI осуществляющих техJ
нические инновации – в U раз нижеI чем в ГерманииI в SJT раз нижеI чем в 
АвстрииI ЛюксембургеI ИрландииI ИсландииI ДанииI БельгииI ШвецииR. 
При этом менее N% организаций получает финансирование на осуществJ
ление технологических инноваций из средств бюджетаS 

По глобальному инновационному индексу Россия в OMNN г. занимала 
RSJе место в мире из NOR стран. Страны с самым высоким индексом инноJ
                                                
N Ольсевич Ю.Я. Экономическая теория и природа человекаW становится ли тайное явJ
ным\ yy «Вопросы экономики»I OMMTI № NOI с. QOX Ольсевич Ю.Я. Психологические осноJ
вы экономического поведения. М.W ИНФРА-МI OMMV 
O Нешитой А.С. Эволюция смены экономической системы России yy «Инвестиции в РосJ
сии»I OMNOI № QI с. NO 
P Нешитой А.С. Эволюция смены экономической системы России yy «Инвестиции в РосJ
сии»I OMNOI № PI с. RI S 
Q Нешитой А.С. Эволюция смены экономической системы России yy «Инвестиции в РосJ
сии»I OMNOI № QI с. NO 
R Индикаторы инновационной деятельности. Стат. сб. М.W ГУ-ВШЭI OMMVI с.QRU 
S Индикаторы инновационной деятельности. Стат. сб. М.W ГУ-ВШЭI OMMVI с.QSM 
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вационной эффективности – это ШвейцарияI ШвецияI СингапурI ГонконгI 
ФинляндияI ДанияI СШАI КанадаI Нидерланды и ВеликобританияN.  

Перед российскими топ-менеджерами стоит выборW что выгоднее – 
приобретать предприятия за рубежом или вкладывать инвестиции в росJ
сийскую экономику. Первый вариант оказывается предпочтительнее по 
многим причинам –  дешевле кредитыOI имеются квалифицированные раJ
ботникиI инфраструктураI налаженные деловые связиI защита собственJ
ности от рейдерских захватов и т.п. Но немаловажную роль среди этих 
причин играет отсутствие заинтересованности управленцев в модернизаJ
ции. Не случайно в затратах на НИОКР преобладают бюджетные средстJ
ва (SU% в OMNM г.FP. 

Проблема заключается в томI как заинтересовать субъекты хозяйстJ
вования в использовании образовавшихся у них доходов на цели развития 
и обновления производстваI и как наладить механизмы распределения 
этих средств между топ-менеджерами и работниками.  

В России выделяется особой спецификой статус рабочего места в 
государственной администрации. Мотивации труда государственных 
служащих было уделено особое внимание при реализации Концепции реJ
формирования гражданской службыI принятой в OMMN г.  

В соответствии со ст. RM федерального закона «О государственной 
гражданской службе в Российской Федерации» № TV от OT.MT.OMMQ оплата 
труда государственных служащих федеральных органов исполнительной 
власти РФ и органов власти субъектов РФ включает оклад денежного соJ
держанияI а также ежемесячные и другие выплаты. Оклад денежного соJ
держанияI в свою очередьI состоит из месячного оклада в соответствии с 
занимаемой должностью и месячного оклада за классный чин. ДополниJ
тельные выплаты включают ежемесячные надбавки к должностному окJ
ладу за выслугу лет (с ростом стажа процент надбавки растет и при стаже 
свыше NR лет достигает PM%FI за особые условия гражданской службы (до 
OMM% должностного окладаFI за работу со сведениямиI составляющими 
государственную тайну. По отдельным должностям оплата труда осущеJ

                                                
N Этот индекс представляет собой соотношение двух субиндексов – исходного инновациJ
онного субиндекса и выходного инновационного субиндекса. Первый субиндекс отражаJ
ет состояние политических институтовI конкуренцииI бизнес-средыI человеческого капиJ
талаI инфраструктурыI инвестиций и т.п.I а второй субиндекс – итоги научных исследоJ
ваний и творческих изысканий (www.gosbook.ruF. 
O Процент ставки по кредитам в России вышеI чем в ряде развитых стран. ТакI в OMMV г. в 
России он составил NRIP%I а в Италии – QITS%I в Канаде – OIQ%I в Норвегии – QIO%I в 
Нидерландах – NIVU%I в Великобритании – MI SP%I в США – PIOR%I в Японии – NI TO% 
(Российский статистический ежегодник. OMNN. Стат. сб. М.W РосстатI OMNNI с. TTTF 
P Российский статистический ежегодник. OMNN. Стат. сб. М.W РосстатI OMNNI с. RRS 
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ствляется в зависимости от показателей эффективности и результативноJ
сти профессиональной служебной деятельностиI зафиксированных в 
срочных служебных контрактах. Ко всему окладу денежного содержания 
в случаяхI установленных законодательствомI применяется районный коJ
эффициент.  

Кроме оклада денежного содержания существует система поощреJ
ния. За выполнение особо важных и сложных заданий предусмотрены 
премииI порядок выплаты которых устанавливается нанимателемI максиJ
мальный размер их не ограничен. Государственные служащие получают 
также ежемесячные денежные поощренияI единовременные выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальную поJ
мощь. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается по 
каждому федеральному ведомству указами президента РФ. 

На поощрение государственных служащих сверх оплаты труда в соJ
ответствии со ст. RN вышеназванного закона предусмотрены значительJ
ные средства. При формировании фонда оплаты труда в него закладываJ
ются средства сверх суммыI предназначенной для выплаты должностных 
окладовI в следующих размерахW для выплаты окладов за классный чин – 
в размере QJх должностных окладовI для выплаты ежемесячных надбавок 
за выслугу лет – в размере PJх должностных окладовI для выплаты ежеJ
месячных надбавок за особые условия государственной службы – в разJ
мере NQ должностных окладовI для выплаты ежемесячных надбавок за 
работу со сведениямиI составляющими государственную тайнуI – в разJ
мере NIR должностных окладовI для выплаты премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий – в размере OJх окладов денежного содержаJ
нияI для выплаты ежемесячного денежного поощрения – дифференцироJ
ванно в соответствии с указами президента РФ. 

Оплата труда государственных служащих защищена от инфляции. 
Размеры окладов денежного содержания ежегодно индексируются. 

Кроме оплаты труда и поощренияI существует соцпакет. ГосударстJ
венным служащим и членам их семей обеспечивается медицинское страJ
хование (в том числе после выхода на пенсиюFI возмещение расходов на 
переезд в другую местность (в случае перевода на работуF и т.д.  

Таким образомI на размер доходов государственных служащих 
влияют должностной окладI стаж работыI условия работыI выполнение 
сложных и важных заданий руководства. Однако при оплате труда не 
учитывается качество работы чиновников с людьмиI оказания госуслуг 
конкретным клиентам. Здесь открываются возможности получения нелеJ
гитимных коррупционных доходов. 

По данным МосгорстатаI уровень среднемесячной оплаты труда чиJ
новников федеральных министерств превышает уровень среднемесячной 
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оплаты труда работников курируемых ими предприятий. В OMNN г. этот 
разрыв составлял OIS раза. При этом самый значительный разрыв наблюJ
дался в Минздравсоцразвития. Среднемесячная оплата труда чиновников 
составила TTIS тыс. руб.I что в QIQ раза выше среднемесячной оплаты труJ
да работников здравоохранения и сферы социальных услуг (NTIS тыс. 
руб.F. По Минсельхозу  разрыв составил Q раза (среднемесячная оплата 
труда чиновников – QVIP тыс. руб.I а среднемесячная оплата труда работJ
ников сельского хозяйства – NOIP тыс. руб.F. По Минобрнауки разрыв 
почти такой же – PIV раза (среднемесячная оплата труда чиновников – 
SOIP тыс. руб.I а среднемесячная оплата труда работников образования и 
науки – NRIU тыс. руб.F. По Минэкономразвития разрыв составил PIP раза 
(среднемесячная оплата труда чиновников – TVIT тыс. руб.I а среднемеJ
сячная оплата труда работников предприятийI курируемых этим миниJ
стерством – OPIT тыс. руб.FN.   

Эксперты одной из старейших российских аудиторскоJ
консалтинговых компаний ФБК отмечаютI что в европейских странах 
превышение оплаты труда чиновников над оплатой труда работников куJ
рируемых ими предприятий составляет не более NIR разаO. 

Необходимо учитыватьI что элита чиновников получает основную 
массу доходов в виде дивидендов от акций и ранее приобретенной не-
движимости.  В результате  в OMNN г.  годовой доход у некоторых из них 
превысил P млрд руб. В среднем уровень годового дохода в правительстJ
ве РФ в OMNN г.  составил RUIT  млн руб.I  у глав субъектов РФ –  RSIN  млн 
руб.I в администрации президента РФ – NV млн руб.P 

Рабочие места чиновников различаются в зависимости от возможноJ
стей получать рентный доходI то есть в зависимости от тогоI какие решеJ
ния можно принимать и какая «цена вопроса»Q. Сливки государственноJ
административной ренты снимает элитаI расположенная наверхуI на нижJ
них этажах присваиваются соответственно молоко различной жирности и 
сыворотка.  
                                                
N «Московская правда»I OMNOI OU.MRI с. N 
O «Московская правда»I OMNOI OU.MRI с. N 
P «Аргументы  и факты»I OMNOI № ONI с. U. При подсчете учитывались доходы только 
ключевых сотрудников ведомств. 
Q Коррупция существовала и в советское времяI в условиях административно-командной 
экономики. В иерархии рабочих мест самыми ценными были должностиI связанные с 
распределением материальных и финансовых ресурсов (напримерI «узбекское дело»I 
«сочинское дело» и др.F. При переходе к рыночной экономике появились новые источниJ
ки коррупционных доходовI  а сами доходы увеличились.  Начало было положено раздеJ
лом государственной собственности – приватизацией государственных предприятийI 
которая осуществлялась «сверху вниз». Размеры коррупционных доходов приобрели гроJ
тескные формы. 
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Как отмечает С. Роуз-АккерманI в государстве существуют два 
взаимосвязанных вида коррупции. В одном случае в коррупцию вовлечеJ
на верхушка чиновниковI которые обрастают связями с ТНК и крупными 
национальными компаниями. Другой вид коррупции имеет «низовой» хаJ
рактерI им поражены различные ведомстваW таможенные органыI лиценJ
зирующие организацииI налоговая службаI контролирующие и инспектиJ
рующие органыN. 

Принятие чиновником решений относительно распределения финанJ
совых потоковI  госконтрактовI  выдачи лицензий и т.д.  влияет на рост 
прибыли хозяйствующих субъектов. На этой основе у чиновников возниJ
кает возможность получения государственно-административной ренты 
коррупционным путем.  В общем виде условием получения такой ренты 
чиновниками является своекорыстный контроль доступа к сделкам (транJ
сакциямF. За принятие решенияI выгодного для хозяйствующего субъектаI 
чиновники получают взяткиI «откат» и т.п. ТакI откаты за госконтракты и 
госзаказы нередко достигают SM–TR% их суммыO.  

В условиях РоссииI где в структуре методов управления преобладаJ
ют авторитарные и административныеI коррупция более распространенаI 
чем в странахI где преобладают демократические и экономические метоJ
ды управления. Коррупция разрушает систему социально-экономических 
отношенийI ее институтыI сужает возможности инвестицийI подрывает 
роль легитимных мотивов деятельности человекаI препятствует развитию 
бизнеса иI пожалуйI главное – воздействует на психику и нравственность 
человека. 

Коррупция представляет собой использование должностным лицом 
своих властных полномочий и доверенных ему государством институтов 
в целях личного обогащенияP. Коррупционер на своем рабочем месте 
принимает решениеI не оптимальное для общества и организацииI в котоJ
рой он работаетI но приводящее к получению им или зависимыми от него 
лицами дополнительного доходаQ. Государственная служба рассматриваJ
ется многими как бизнес. 

                                                
N Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. ПричиныI следствияI реформы. М.W ЛогосI 
OMNMI с. OVU 
O Гринберг Р.С.  Свобода и справедливость.  Российские соблазны ложного выбора.  М.W  
МагистрI ИНФРА-МI OMNOI с. USX Клейнер В. Антикоррупционная стратегия бизнеса. yy 
«Вопросы экономики»I OMNNI № QI с. PR 
P Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблемаW история и современность М.W 
ЭкономикаI OMNNI с. NN 
Q Клейнер В. Антикоррупционная стратегия бизнеса. yy «Вопросы экономики»I OMNNI № QI 
с. PP 
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Коррупция – результат сращивания бюрократии и олигархии. С одJ
ной стороныI юридические и физические лица стремятся купить выгодJ
ные условия для своего бизнеса. С другой стороныI чиновники стремятся 
получить доходыI продавая эти условия. Взятка – это «бонус» чиновнику 
и «инвестиция» бизнесмена. Бизнесмен рассчитывает получить прибыль 
от взятки как и от любой инвестиции. Но в любом случае он включит ее в 
цену продукции и возместит за счет покупателей. ЧиновникиI монополиJ
зируя свои полномочияI  информацию и деловые связиI  создают коррумJ
пированные группировки. Бюрократия в России всегда стремилась тем 
или иным образом присвоить полученную в распоряжение государственJ
ную собственностьN. 

В результате государство и бизнес в меньшей мере заинтересованы в 
модернизацииI а в большей мере – в реализации коррупционных схемI 
«распилах» и «откатах»I создании фирм в офшорных зонах и т.п. Такая 
многоуровневаяI всепроникающая коррупция представляет собой угрозу 
безопасности страны.  

В российской общественной системе присутствуют различные взаиJ
мосвязанные виды коррупцииW административнаяI деловая (решение воJ
просов бизнеса хозяйствующими субъектами за взятки и т.п.FI  захват гоJ
сударства (купля-продажа мест в парламенте и других органах властиI 
плата за принятие законов в пользу взяткодателяFI бытовая (решение граJ
жданами своих личных вопросов за взяткиFOI политическая (деятельность 
в интересах другой страны за плату или другие личные выгодыFI внутриJ
корпоративная коррупция и др.P Взятки берутся как за быстрое принятие 
законных решенийI так и за незаконные действия. Коррупция пронизываJ
ет все сегменты системы социально-экономических отношений (эконоJ
мическийI политическийI социальныйI культурныйI нравственный и т.д.FI 
все ветви власти (законодательнуюI исполнительную и судебнуюFI правоJ
охранительныеI таможенныеI арбитражные органыI социальную сферу 
(образованиеI здравоохранение и т.д.F. 
                                                
N Андрианов В.Д. БюрократияI коррупция и эффективность государственного управлеJ
нияW история и современность. М.W Волтерс КлуверI OMMVI с. PO 
O Бытовую коррупцию можно условно поделить на два видаW NF плата в целях избежания 
или уменьшения ответственности за правонарушенияX OF плата и подарки за оказание 
законных услугI в том числе услуг образования и здравоохранения. Во втором случае 
государство фактически перекладывает на плечи населения часть оплаты труда учителейI 
врачей и т.д.  
P Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблемаW история и современность М.W 
ЭкономикаI OMNNI с. NP – OPX Клейнер В. Антикоррупционная стратегия бизнеса. yy «ВоJ
просы экономики»I OMNNI № QI с. PVJQMX Болдырев Ю. Коррупция – системное свойство 
постсоветского российского капитализма (научно-публицистические заметкиF yy «РосJ
сийский экономический журнал»I OMNNI № PI с. RQ 
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Возникает вопросW обязательно ли бюрократия предполагает коррупJ
цию\ ИзвестноI что М. Вебер считалI что бюрократия – администрацияI 
осуществляющая управление государством и корпорациями на постоянJ
ной основе профессионально подготовленными специалистами в соответJ
ствии с предписанными правиламиI необходимаI и она по точности и эфJ
фективности превосходит все другие формы управленияN. 

БюрократияI будучи особой социальной группойI образует своего 
рода скелет государстваO. Административные управленческие структурыI 
иерархия должностей необходимы для управления государством и любой 
организацией. Но на каждой должности работает человек со своим геноJ
мом и психикойI своими интересамиI целями и т.п.P Он функционирует 
как «экономический человек». У него есть стремление увеличить свой 
доход. Это свойство человека не зависит от эпохиI страны или формы 
правления. ОднакоI как отмечает С. Роуз-АккерманI общества различа-
ются по тому, как и куда они направляют своекорыстный интерес лю-
дей, в каких формах этот интерес может быть реализован. Коррупция 
возникает там, где этот интерес не используется в продуктивных це-
лях, где нет законных форм его реализацииQ. 

На наш взглядI  у человека существуют не только внутренниеI  но и 
внешние причины коррупции. Внутренние причины определяются личJ
ными качествами человека и связаны со стремлением к обогащению люJ
бым путемR. Внешние причины склонности человека как субъекта эконоJ
мики и общества к коррупции – это общественная системаI неподконJ
трольность бюрократии населениюI иерархия должностейI базирующаяся 
на привилегиях. ЧеловекI работающий в бюрократических структурахI 
должен быть «человеком организации»I вести себя по принятым в ней 
правиламS. В коррумпированной организации ему надо «делиться» с наJ
чальствомI выполнять все распоряженияI в том числе противозаконныеI 
или увольняться с работы.  

                                                
N teber j. qheory of pociaä and bconomic lrganization. kew vorkW cree mressI NVSQI p. PPT 
O Шубкин В. Бюрократия. Точка зрения социолога yy «Знамя»I NVUTI № QI с. NSU 
P Шубкин В. Бюрократия. Точка зрения социолога yy «Знамя»I NVUTI № QI с. NSO 
Q Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. ПричиныI следствияI реформы. М.W ЛогосI 
OMNMI с. O 
R НапримерI в СССР была очевидна связь бюрократии и коррупции с преобладанием адJ
министративных методов управления. С переходом к рыночной экономике появилась 
надеждаI что коррупция может быть сокращена. Однако бюрократия сделала взяткоемJ
кими экономические методы управления и демократические процессы принятия законов. 
В рыночной экономике все продается и покупается. Поэтому коррупция процветает еще 
в больших масштабахI чем в административно-командной экономике.  
S Шубкин В. Бюрократия. Точка зрения социолога yy «Знамя»I NVUTI № QI с. NSS 
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Сущность российской системы социально-экономических отношеJ
ний – недемократический порядокI формирование вертикали властиI преJ
обладание административных методов управленияI полуфеодальные отJ
ношения элиты и рядового человека. Необходимо также учитыватьI что в 
России на рубеже uu и uuf вв. произошла трансформация монополистиJ
ческихI олигархических структур на основе сращивания их с государстJ
венными институтами. Практически современные российские монополии 
лишь в некоторой мере воспроизводились снизу на основе концентрации 
и централизации капиталаI но в значительной мере они инициировались 
сверху как продукт сращивания бюрократии и олигархии.  

Коррупция – латентное явление. О масштабах коррупции судят по 
результатам социологических опросов предпринимателей и экспертов о 
частоте и размерах взятокI которые сводят в показательI называемый инJ
дексом восприятия коррупции (ИВКFN. Место России по этому показатеJ
лю ухудшилось – с OTJго в конце NVUMJх гг. до NQPJго в OMNN г.O  

Основная сложность в борьбе с коррупцией состоит в томI что трудJ
но найти законную форму реализации частного интереса чиновника на 
его рабочем месте как «экономического человека»I человека-эгоиста. В 
отношении топ-менеджеров эта проблема может быть решена путем выJ
платы им доли прибылиI  передачи в их собственность части акций (опJ
ционыF и т.п. Но как вознаградить чиновника\ 

Некоторые считают вполне естественной плату клиента за предосJ
тавленные чиновником услуги. А жалованье чиновникам за счет налогоJ
плательщиков рассматривается как плата за работу для государства (наJ
примерI за составление отчетовF. По мнению С. Роуз-АккерманI взяткиI 
которые воспринимаются в обществе как приемлемыеI можно легализоJ
ватьI напримерI введя узаконенную плату за госуслуги. Но введение узаJ
коненной платы за предоставление услуг чиновниками нарушило бы 
принцип социальной справедливостиI поскольку это неприемлемо для 
бедныхP.  

В OMMV г. ООН приняла Конвенцию против коррупции. Совет ЕвроJ
пы в NVVR г. принял Конвенцию о гражданско-правовой ответственности 
                                                
N Расчет этого показателя осуществляет неправительственная международная организаJ
ция qransparency fnternationaä 
O Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблемаW история и современность М.W 
ЭкономикаI OMNNI с. NNQ – NNR 
P Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. ПричиныI следствияI реформы. М.W ЛогосI 
OMNMI с. NVI SM 
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за коррупциюI а в NVVV г. – Конвенцию об уголовной ответственности за 
коррупцию. Из этих трех документов Россия подписала только КонвенJ
цию об уголовной ответственности за коррупцию. 

Страны ОЭСР в NVVV г. подписали Конвенцию по борьбе с коррупJ
цией. Аналогичный документ утвержден в NVVU г. странами ОАГ – МежJ
американская конвенция по борьбе с коррупцией. МВФ также поддержиJ
вает борьбу с коррупцией на международном уровне и выдвигает в качеJ
стве условий предоставления кредитов реформу государственного управJ
ления и принятие мер по борьбе с коррупцией. В СНГ нет конвенции по 
борьбе с коррупцией и органаI который занимался бы этим. По нашему 
мнениюI целесообразно было бы создать Межгосударственный совет 
стран СНГ по противодействию коррупции. 

На первом Евразийском антикоррупционном форуме PM мая OMNO г. в 
Москве предлагалось введение уголовной ответственности юридических 
лиц за коррупцию (в России и ряде стран ее нетF.  

В России Указом Президента РФ № NRSU от PN.MT.OMMU был утверJ
жден Национальный план противодействия коррупции. Он включает меJ
ры по законодательному обеспечению противодействия коррупцииI по 
совершенствованию государственного управления в целях предупреждеJ
ния коррупцииI по повышению профессионального уровня юридических 
кадров и правовому просвещению.  Важная роль в этом документе отвоJ
дится совершенствованию нормI касающихся государственных и муниJ
ципальных закупокI сокращению государственной регламентации услоJ
вий ведения бизнесаI развитию контроля деятельности государственных и 
муниципальных служащих со стороны гражданского общества и т.д.N 

Для реализации Национального плана противодействия коррупции 
был принят федеральный закон «О противодействии коррупции» № OTPJ
ФЗ от OR.NO.OMMU. В нем отмечены коррупционные правонарушения (злоJ
употребление служебным положениемI дача взяткиI получение взяткиI 
злоупотребление полномочиямиI коммерческий подкупFI осуществляемые 
в целях получения выгоды для физического или юридического лица 
(ст.NF. Сформулированы основные принципы противодействия коррупJ
цииI в том числе признаниеI обеспечение и защита основных прав и своJ
бод человека и гражданинаI законностьI публичность и открытость деяJ

                                                
N Следует отметитьI что сокращение государственных функций вообще – не панацея от 
коррупции. Такой подход напоминает пословицуI что лучшее средство от перхоти – гильJ
отина. 
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тельности государственных и муниципальных органовI неотвратимость 
ответственности за совершение коррупционных правонарушенийI соJ
трудничество государства с институтами гражданского общества (ст. PF. 

Указом Президента РФ № UNR от NV.MR.OMMU образован Совет при 
Президенте РФ по противодействию коррупции. Функциями этого органа 
являютсяW подготовка предложений по борьбе с коррупциейI координация 
деятельности органов исполнительной власти РФI субъектов РФ и оргаJ
нов муниципального управления по реализации государственной политиJ
ки в области противодействия коррупцииI контроль за реализацией мер 
по борьбе с коррупцией. ПримечательноI что этот совет провел лишь одJ
но заседание несколько лет назад. 

Указом Президента РФ № OVT от NP.MP.OMNO утвержден  «НациоJ
нальный план противодействия коррупции на OMNO–OMNP гг.» и внесены 
изменения в некоторые акты президента РФ по вопросам противодейстJ
вия коррупции. Важная роль при этом отводится обеспечению выполнеJ
ния членами общества норм антикоррупционного поведенияI в том числе 
усилению контроля за доходами и расходами чиновников. ГосударственJ
ные и муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходахI имуществе и  обязательствах имущественного характераI а такJ
же супругов и несовершеннолетних детей. Должностной обязанностью 
государственных и муниципальных служащих является  уведомление орJ
ганов прокуратуры или других государственных органов об обращении к 
ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.  

Как нам представляетсяI для противодействия коррупции нужно 
найти законные (альтернативные коррупцииF пути реализации интересов 
чиновников на рабочих местах. Создание легальных форм получения гоJ
сударственно-административной ренты – очень трудная задачаI но без ее 
решения системную коррупцию не преодолеть. НапримерI Г. Попов 
предлагает законноеI прозрачноеI облагаемое налогом участие бюрокраJ
тов в доле от полученной в результате их решений прибылиN.  На наш 
взглядI было бы целесообразно продавать с аукциона разного рода преJ
имущественные права для бизнесаI подобно томуI как продаются права на 
выбросы во многих странах мираI и выплачивать чиновникам премии в 
проценте от выручкиX ввести такой порядок на федеральномI региональJ
ном и местном уровнях. 

                                                
N Попов Г.Х. О коррупции в постиндустриальном обществе yy «Наука и жизнь»I OMNMI  
№ PI с. RN 
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 Для противодействия системной коррупции важноI чтобы бизнес 
получил возможность легально добиваться своих целей в органах законоJ
дательной власти. В частностиI речь идет о лоббировании интересовI созJ
дании для этого соответствующих групп и определении порядка их деяJ
тельности. В России проект федерального закона «О лоббировании» разJ
рабатывается уже несколько лет.  

В целом нужно признатьI что борьба с коррупцией в России ведется 
неэффективно. На протяжении последних лет масштабы коррупции не 
сокращались. В предстоящие годы можно будет убедитьсяI насколько реJ
зультативной будет наблюдаемая ныне активизация разработки антикорJ
рупционного законодательства и насколько будет соответствовать ему 
общественная практика. 

Завершая наш анализ отметимI что в России институты собственноJ
стиI инвестиционные процессы и механизмы мотивации человека на раJ
бочем месте не способствуют экономическому росту и повышению эфJ
фективности производства. Россия не  сможет построить инновационное 
и социально ориентированное общество без мотивации человекаI предпоJ
лагающей достижение максимально возможной гармонизации интересов 
человекаI общества и государства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


