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Аннотация. Представлено исследование, посвященное поиску эффективных путей 
согласования интересов субъектов социального партнерства. В ходе исследования 
установлено, что отсутствие единых социально значимых интересов и целей субъектов 
социального партнерства приводит к рассогласованности действий, противоречиям, 
социально-трудовым конфликтам, противостоянию между субъектами. Такое положе-
ние дел имеет следствием дальнейшее увеличение социального неравенства, снижение 
человеческого капитала, общественной активности людей из-за отсутствия интереса и 
апатии, нежелания улучшить свою жизнь в сфере труда. 
Исследование состоит из двух частей, в первой части основное внимание уделяется 
определению единых социально-экономических интересов и целей субъектов социаль-
ного партнерства, значимых для роста человеческого капитала. Цель исследования 
заключается в разработке механизма согласования интересов субъектов социального 
партнерства как основы роста человеческого капитала, который предполагает взаимо-
действие между государственными органами власти и управления, работодателями, 
работниками и общественными организациями, благоприятное для решения социаль-
ных и экономических проблем, связанных с имеющимися внешними и внутренними вы-
зовами в социально-трудовых отношениях на уровне страны, регионов, организаций. 
Предлагается уточненное определение понятия «социальное партнерство», исходя из 
цели настоящего исследования. В ходе исследования были использованы следующие 
научные методы: системный анализ, сравнение, описание, обобщение, формализация, 
анализ источников и др. Теоретическим результатом исследования является разработан-
ный механизм согласования интересов субъектов социального партнерства региона для 
реализации единых, значимых для общества и государства социально-экономических 
целей роста человеческого капитала. Практической областью применения результатов 
будет использование предлагаемого механизма согласования интересов субъектов, 
трансформация общезначимых целей в социально-экономические показатели оценки и 
вознаграждения работников на всех уровнях социального партнерства. Практическое 
использование данного механизма должно привести к существенному росту человече-
ского капитала на уровне организаций, регионов и страны в целом.  

Финансирование. Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2021–2023 гг. 
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Abstract. The article presents a study devoted to the search for effective ways to coordinate 
the interests of subjects of social partnership. The study found that the absence of common 
socially significant interests and goals of the subjects of social partnership leads to inconsis-
tency of actions, contradictions, social and labor conflicts, confrontation between the subjects. 
This is reflected in a further increase in social inequality, a decrease in human capital, social 
activity of people due to lack of interest and apathy to improve their lives in the field of work. 
The study consists of 2 parts. In the first part of the study, the main attention is paid to the 
definition of common social and economic interests and goals of subjects of social partnership 
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that are significant for the growth of human capital. To this end, the author proposes a mecha-
nism for coordinating the interests of subjects of social partnership as the basis for the growth 
of human capital, which involves interaction between state authorities and management, em-
ployers, employees and public organizations, favorable for solving social and economic prob-
lems associated with existing external and internal challenges in social and labor relations at 
the level of the country, regions, organizations. The purpose of the study is to develop a 
mechanism for coordinating the interests of subjects of social partnership as a condition for 
the growth of human capital. The author proposes a refined definition of the concept of "social 
partnership", based on the purpose of this study. In the course of the study, the author used 
system analysis, comparison, description, generalization, formalization, literature analysis, etc. 
The theoretical result of the study is the developed mechanism for coordinating the interests of 
the subjects of social partnership in the region for the implementation of common social and 
economic goals of human capital growth that are significant for society and the state. The 
application of the results will be the use of a mechanism for coordinating the interests of sub-
jects, as well as the transformation of generally significant goals into socio-economic indica-
tors for evaluating and paying employees at all levels of social partnership. The practical use 
of this mechanism should lead to a significant increase in human capital at the level of organi-
zations, regions and the country as a whole.  

Acknowledgements. The article was prepared in accordance with the Research Plan of the Institute of Economics of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences for 2021-2023. 

 
 
1. Введение. В условиях современных 

беспрецедентных вызовов и угроз существо-
ванию РФ и новых возможностей такого же 
беспрецедентного характера развития нашей 
страны самым мощным ответом на эти вызовы 
станет существенный рост эффективности ра-
боты организаций, регионов и страны в целом, 
как главного источника всех общественных 
благ. А условием этого роста должно стать но-
вое качество российского социального парт-
нёрства, способного обеспечить рост челове-
ческого капитала. 

В Совместном заявлении Российской Фе-
дерации и Китайской Народной республики 
«Об углублении отношений всеобъемлющего 
партнёрства и стратегического взаимодейст-
вия, вступающих в новую эпоху» от 21 марта 
2023 г. не случайно назван главный инстру-
мент такого роста для обеих сторон – отноше-
ния всеобъемлющего партнерства [1] 
(http://www.kremlin.ru/supplement/5920). 

Именно всеобъемлющее партнерство ме-
жду обществом, государством и бизнесом спо-
собно уверенно противостоять внешним угро-
зам и дать им достойный ответ во благо насе-
лению страны.  

Социальное партнерство внутри страны 
должно обеспечить реализацию государствен-
ных программ, национальных проектов разви-
тия страны, общества в целом и каждого от-
дельно взятого человека, направленных на рост 
благосостояния народа на основе роста чело-
веческого капитала и повышения качества 
жизни населения. 

Одной из основных задач субъектов со-
циального партнерства является создание бла-
гоприятных условий для роста человеческого 
капитала, экономического развития и повыше-
ния качества жизни населения. Для этого не-
обходимо обеспечить доступ к рабочим местам 
с достойными заработными платами, условия-
ми труда, качественному образованию и про-
фессиональной подготовке, развивать научно-
технический потенциал, формировать здоро-
вый образ жизни и укреплять социальную за-
щиту населения. Особенно актуальным стано-
вится вопрос социального партнерства в пери-
од специальной военной операции, санкций, 
дефицита кадров, импортозамещения, так как 
необходимо найти внутренние ресурсы для 
удовлетворения потребностей населения.  

В настоящее время роль социального 
партнерства в социально-трудовой сфере по 
разным причинам снижается. Наш многолет-
ний опыт работы с субъектами социального 
партнерства и анализ научных исследований в 
этом направлении показал, что причинами та-
кого положения дел стали отсутствие единых 
значимых социально-экономических целей, 
механизма согласования интересов субъектов 
социального партнерства на всех уровнях эко-
номики как основы роста человеческого капи-
тала. У субъектов социального партнерства 
отсутствует единая цель, что не позволяет объ-
единить их интересы и наполнить обществен-
но значимым смыслом участие в такой форме 
взаимодействия, что приводит к недополуче-
нию и обесцениванию человеческого капита-
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ла, так как он реализуется неэффективно. Дей-
ствуя разрозненно, исходя из своих личных ин-
тересов и целей, субъекты социального парт-
нерства теряют возможность получить синер-
гетический эффект и существенно снизить ин-
ституциональные издержки. Однако в некото-
рых странах происходит обратный процесс – 
процесс роста роли социального партнерства в 
социально-трудовой сфере. Суть социального 
партнерства в Швеции, например, заключается 
в том, что субъектам выгодно действовать со-
обща в достижении единых целей и согласо-
ванных интересов, что обеспечивает им рост че-
ловеческого капитала и качества жизни боль-
ший, чем они могли бы достичь по отдельно-
сти. В этом, на наш взгляд, заключается смысл 
участия в социальном партнерстве и преодоле-
нии противоречий между трудом и капиталом.  

Для разработки механизма согласования 
интересов субъектов социального партнерства 
как условия роста человеческого капитала 
важно учесть особенности формальных и не-
формальных институтов, своеобразие культу-
ры, менталитета населения, а также сложив-
шиеся социально-трудовые отношения.  

Таким образом, социальное партнерство 
может стать мощным рычагом в росте челове-
ческого капитала организации, региона, стра-
ны. Это возможно достичь только при нали-
чии доверительных отношений между субъек-
тами, которые будут нацелены на достижение 
конкретных социально-значимых целей и ре-
зультатов в интересах всех жителей страны. 

2. Обзор литературы. Анализ литерату-
ры предметной области показал, что социаль-
ное партнерство, как механизм регулирования 
социально-трудовых отношений исследуют 
Н.М. Карамышева [1], О.И. Меньшикова [2–4], 
А.С. Арбузова, Н.П. Паздникова [5], E. Kaha 
[6],  N. Durazzi,  T. Fleckenstein,  S.C. Lee [7], 
М.Л. Ермакова [8], Л.М. Низова, И.Г. Кисли-
цына [9], C. Zimpelmann, H.M. Gaudecker, 
R. Holler, L. Janys, B. Siflinger [10] др. 

Исследованиям вопросов, связанных с ме-
ханизмом реализации социального партнерст-
ва как фактора развития человеческого капи-
тала, согласованию целей и интересов труда и 
капитала посвящены работы следующих авто-
ров: А.Н. Чернышева [11], О.Г. Колосова [12], 
И.Д. Колмакова [13],  C. Benassi, T. Vlandas [14], 
Palme G. C-La, I. Greer, L. Schulte [15] и др. 

А.Н. Чернышев в своем исследовании ис-
пользует комплексный подход к социальному 

партнерству и человеческому капиталу. Он де-
лит работодателей на три сектора по критерию 
отношения их к собственности и цели общест-
венных отношений. Автор определяет основу 
взаимодействия сторон социального партнер-
ства, которая заключается в обеспечении ком-
плексного общественного развития на основе 
объединения ресурсов и согласовании интере-
сов представителей данных секторов. В меха-
низме реализации социального партнерства в 
трех секторах человеческий капитал рассмат-
ривается на нескольких уровнях. Отмечается, 
что реализация человеческого капитала на на-
циональном, корпоративном уровнях зависит 
от органов государственной власти и управле-
ния, бизнеса и имеет ряд проблем. Однако, в 
предложенном автором механизме отсутствуют 
единые цели, на основе которых согласуются 
интересы субъектов социального партнерства и 
происходит рост человеческого капитала.  

В исследовании, посвященном механизму 
реализации социального партнерства в нефте-
газовом секторе, О.Г. Колосова отмечает, что 
«как показывает практика, договоренности 
партнеров на отраслевом уровне обычно более 
благоприятны для работников, по сравнению с 
региональными соглашениями, поскольку при 
их заключении партнеры по социальному диа-
логу стремятся взять за точку отсчета уровень 
компаний, находящихся не в самом лучшем 
финансовом положении. Низкий уровень вза-
имного доверия заставляет работодателей раз-
ных отраслей зачастую рассматривать друг 
друга как конкурентов на рынке труда, а не 
как субъектов, взаимно заинтересованных в 
координации и кооперации» [12, c. 74]. Автор 
в исследовании не рассматривает возможно-
сти роста человеческого капитала на основе 
согласования интересов субъектов социально-
го партнерства. 

Вызывает интерес исследование 
N. Durazzi, T. Fleckenstein, S.C. Lee, которое 
посвящено анализу профсоюзных стратегий в 
Италии и Южной Корее. Анализ профсоюзно-
го движения показал, что профсоюзы двух 
стран последовательно отошли от стратегий, 
ориентированных на инсайдеров к «солидар-
ности для всех» в производственных отноше-
ниях и социальной политике. Авторы счита-
ют, что это связано с реакцией профсоюзов на 
«двойной кризис», который обусловлен:  

– социально-экономическим кризисом, 
который принимает форму растущей перифе-
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рии рынка труда, связанной с увеличивающим-
ся социальным отчуждением; 

– социально-политическим кризисом, ко-
торый принимает форму нарастающей марги-
нализации профсоюзов от политического про-
цесса. 

В исследованиях E. Kaha,  N. Durazzi, 
T. Fleckenstein, S.C. Lee представлен только 
один субъект социального партнерства – проф-
союз и его интересы, но для определения еди-
ных целей и согласования интересов этого не-
достаточно. 

Масштабное исследование провели 
C. Benassi, T. Vlandas, которое показало, что 
работники, состоящие в профсоюзах Герма-
нии, имеют определенную защиту от сниже-
ния заработной платы. Чем сильнее профсоюз 
на индивидуальном и отраслевом уровнях, тем 
он лучше способен защитить своих как чле-
нов, так и не членов профсоюза от увеличения 
риска снижения заработной платы. На наш 
взгляд, это может быть одним из мотивацион-
ных интересов для работников вступать в 
профсоюзы. В исследовании авторы предста-
вили результаты многоуровневого логистиче-
ского регрессионного анализа, проведенного 
немецкой социально-экономической группой, 
которые показывают, что профсоюзы и охват 
переговорами имеют различный эффект на ин-
дивидуальном и отраслевом уровнях. Анализ 
их межуровневых взаимодействий обеспечи-
вает частичную поддержку подхода «инсай-
дер-аутсайдер», так как работники, не состоя-
щие в профсоюзах, более подвержены риску 
низкой заработной платы, даже если есть кол-
лективные договора. 

Обзор литературы показал, что исследо-
ваний, посвященных Механизму согласования 
интересов субъектов социального партнерства 
как условия роста человеческого капитала и 
достижения единых социально-экономических 
целей, значимых для организации, региона, 
страны, не достаточно и требуется дальнейшая 
как теоретическая, так и практическая разра-
ботка этого вопроса.  

3. Гипотеза и методы исследования. 
Данное исследование посвящено обсуждению 
рабочей гипотезы о том, что существенный 
рост человеческого капитала возможен на ос-
нове согласования интересов сторон социаль-
ного партнерства на всех его уровнях. Пред-
ставленная гипотеза имеет разрозненную аргу-
ментацию, как «за», так и «против» не только 

в отечественных, но и в зарубежных работах и 
носит дискуссионный характер.  

Цель исследования заключается в разра-
ботке механизма согласования интересов субъ-
ектов социального партнерства как условия 
роста человеческого капитала. 

Для достижения цели исследования были 
поставлены следующие задачи, которые пре-
допределили логику изложения материала 
статьи. 

1. Уточнить определение понятия «соци-
альное партнерство».  

2. Представить систему единых социаль-
но-экономических целей социального парт-
нерства, значимых для роста человеческого 
капитала.  

3. Предложить механизм согласования 
интересов сторон социального партнерства с 
позиции роста человеческого капитала.  

Методологической основой исследования 
послужили базовые положения общей эконо-
мической теории, экономической теории труда, 
человеческого капитала, концепции социаль-
ного партнерства, теоретико-методологические 
аспекты качества жизни населения. В ходе 
исследования были использованы следующие 
научные методы: системный анализ, сравне-
ние, описание, обобщение, формализация, 
анализ источников и др.  

4. Результаты исследования. Как пока-
зало исследование, действующий механизм со-
циального партнёрства малоэффективен и не 
обеспечивает согласование интересов всех 
сторон взаимодействия, что способствует сни-
жению человеческого капитала. Трудящиеся, 
как правило, находятся в полной зависимости 
от работодателя, который может нарушить их 
права вплоть до вынужденного увольнения. Об 
этом свидетельствуют многочисленные обра-
щения работников в Федеральную службу по 
труду и занятости, ее территориальные органы 
с жалобами на нарушение работодателями тру-
дового законодательства. Причины обращений 
работников связаны с задержкой выплаты за-
работной платы, неправильности оплаты и 
нормирования труда, незаконного увольнения 
работников и т. п. Так, за 2021–2022 гг. было 
незаконно уволено 7 284 работника, в том чис-
ле из организаций, где есть профсоюзы, что го-
ворит о том, что согласование интересов в этих 
случаях не происходило.  

Если сравнить доходы и качество жизни 
трудящихся, руководителей и собственников 
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организаций, руководителей региональной вла-
сти и депутатов на региональном уровне, то 
можно увидеть существенную разницу. Так, в 
регионах УрФО за период 2019–2021 гг. сред-
недушевые денежные доходы населения и до-
ходы руководителей органов региональной вла-
сти и управления отличались по расчетам ав-
тора, основанных на данных Росстата и откры-
тых источников официальных сайтов регио-
нальных Правительств УрФО, от 8 до 55 раз.  

По данным ООН, если разница в доходах 
достигает 8 раз, общество становится поляри-
зованным и сверхполяризованным, что отра-
жается на снижении и недополучении челове-
ческого капитала. Такое положение дел прояв-
ляется в демотивации труда и оппортунисти-
ческом поведении работников организаций ре-
ального сектора экономики. Наши многочис-
ленные исследования, представленные в пуб-
ликациях по человеческому капиталу в орга-
низациях, показывают, что реализация трудо-
вого потенциала происходит лишь у 19 % ра-
ботников [16; 17]. Из года в год происходит 
снижение численности членов профсоюзов, 
например с 2017 г. по 2022 г. снижение про-
изошло на 0,9 млн чел., так как трудящиеся не 
видят смысла вступать в данную организацию, 
которая слабо влияет на социальную полити-
ку, в том числе на политику стимулирования 
труда работающих со стороны работодателя, 
условия труда и т. п. В сверхполяризованном 
обществе возникает социальное неравенство в 
виде барьера на пути поиска достойной рабо-
ты, когда людям сложно повысить качество 
своей жизни с помощью труда. Социальное не-
равенство в трудовой сфере имеет глубокие и 
тревожные последствия для социальной спло-
ченности: чем выше уровень социального не-
равенства, тем ниже уровень социальной спло-
ченности, и наоборот. Одним из таких послед-
ствий становится рост прекарной занятости, 
т. е. осуществления работниками трудовой дея-
тельности в условиях неопределенности, выра-
жающейся в полной или частичной неоформ-
ленности трудовых отношений, в нестабиль-
ной оплате труда, в отсутствии полностью или 
частично социальных гарантий и неуверенно-
сти в своем будущем. Более полно прекарная 
занятость проявляется в неформальном секто-
ре занятости. В 2021 г. в ней трудилось 20,3 % 
от общей численности занятого населения. 
Это мощный потенциал для роста и развития 
прекариата. 

Для представления социального партнер-
ства, как Механизма согласования интересов 
для роста человеческого капитала, необходимо 
определить, что мы будем понимать под «со-
циальным партнерством» и «человеческим ка-
питалом». Анализ нормативно-правовой базы и 
научной литературы показал, что в настоящее 
время единого определения этих понятий не 
сложилось, авторы исследований по социально-
му партнерству, человеческому капиталу трак-
туют их в зависимости от целей исследования. 

Социальное партнерство, как явление, мы 
рассматриваем в широком смысле, как всеобъ-
емлющее сотрудничество, отражающее уровни 
организаций, регионов, отраслей и страны в 
целом. Под социальным партнерством мы по-
нимаем взаимодействие людей в сфере обще-
ственного воспроизводства, направленное на 
согласование их интересов на основе реализа-
ции единых социально-экономических целей, 
значимых для роста человеческого капитала.  

Значимыми социально-экономическими 
целями для роста человеческого капитала ре-
гиона мы считаем:  

– рост благосостояния населения на ос-
нове роста человеческого капитала и повыше-
ния качества его жизни; 

– повсеместное создание благоприятных 
условий для раскрытия и реализации челове-
ческого и трудового потенциала, как главного 
источника роста человеческого капитала, эко-
номических и социальных благ, укрепления 
региона и суверенитета страны.  

Научное обоснование предлагаемых со-
циально-экономических целей содержится в 
Конституции РФ, разработанной научным со-
обществом страны, обсужденной и принятой 
народом РФ. Особенно мы опираемся на ста-
тьи с 1 по 8, 37, 42 и др., на статьи главы 2 
«Права и свободы человека и гражданина». 
Например, ст. 7. «Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие 
человека», ст. 8 «В РФ гарантируется единст-
во экономического пространства …» [1] (Кон-
ституция РФ, http://kremlin.ru/acts/constitution) 
под которым мы понимаем, в том числе, един-
ство социально-экономических целей дея-
тельности всех субъектов РФ. 

С момента появления общих целей для 
субъектов социального партнерства принци-
пиально меняется качество понятия «социаль-
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ное партнёрство», так как оно наполняется еди-
ными ценностями и смыслами, общим содер-
жанием форм социального партнёрства на всех 
его уровнях. Единые и значимые для всех соци-
ально-экономические цели изначально созда-
ют условия для единства интересов всех субъ-
ектов взаимоотношений и взаимодействия.  

Для реализации значимых социально-
экономических целей, ведущих к росту чело-
веческого капитала, необходимо создание 
благоприятных институциональных условий 
по согласованию интересов субъектов соци-
ального партнерства на основе единых соци-
ально-экономических показателей оценки и 
оплаты их труда.  

Под человеческим капиталом мы пони-
маем реализуемый трудовой потенциал работ-
ника, приносящий доход. Для трудящегося – 
это доход в виде заработной платы и социаль-
ных выплат, для организаций – это доход орга-
низации, для региона – это ВРП, для страны – 
это доход в виде ВВП.  

Наши исследования показали, что все про-
блемы социального партнерства на всех его 
уровнях и во всех сферах взаимодействия субъ-
ектов, обусловлены тем, что их интересы, как 
правило, рассогласованы и разнонаправлены, 
эффективный Механизм согласования этих 
интересов отсутствует. Оценка и оплата труда 
субъектов партнерства не зависит напрямую 
от динамики достижения ими значимых соци-
ально-экономических целей, которые являются 
обязательными составляющими целевых сис-
тем деятельности любых организаций. Об этом 
свидетельствует, например, содержание доку-
мента об «Единых рекомендациях по установ-
лению на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учрежде-
ний на 2022 г.» [1] (Единые рекомендации по 
установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных 
учреждений на 2022 г. (утв. решением Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 23 де-
кабря 2021 г., протокол № 11 20.01.2022 г., 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/40
3247111/).  

Так устроен человек, что на первом месте 
в системе его ценностей, находятся личные ин-
тересы, личные цели. В какой бы должности не 
находился человек, его интересует прежде все-

го собственная заработная плата, собственный 
доход и возможности их роста. Для того, чтобы 
повернуть сознание человека в сторону реали-
зации единых социально-экономических целей, 
необходимо динамику реализации обществен-
ных целей трансформировать в условия роста 
/ снижения его дохода и имиджа – ежемесячно 
(ежеквартально). Сейчас власть, например осу-
ществляет оценку эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации на основе 
Перечня, в который включено 20 показателей 
[1]. (Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. 
№ 68 «Об оценке эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государст-
венной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации», 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/40
0181504/#review) По результатам оценки со-
ставляется ежегодный рейтинг Губернаторов 
регионов. Но эта оценка не влияет на оплату 
труда высших должностных лиц (руководите-
лей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти). 

Мы предлагаем механизм согласования 
интересов между субъектами социального 
партнерства как условие роста человеческого 
капитала на всех его уровнях. Мы понимаем, 
что наши предложения носят весьма дискус-
сионный характер и могут показаться во мно-
гом, на первый взгляд, нереальными и трудно 
реализуемыми. Их просто можно принять как 
информацию к дальнейшему размышлению, 
поиску эффективных решений в этом направ-
лении. Одно ясно, что без всеобъемлющего со-
гласования интересов личных и общественно 
значимых на всех уровнях социального парт-
нёрства, нам не стать поистине демократиче-
ским государством – мировым лидером по всем 
важнейшим направлениям развития. 

Как известно, практика – это критерий на-
учной истины. Наш многолетний опыт разра-
ботки и внедрения Рыночной системы оценки 
и стимулирования труда – Системы «РОСТ» и 
системы инновационной активности персона-
ла – Системы «Инновация» [2] (Авторы-
разработчики Системы «РОСТ», Системы 
«Инновация»: В.Н. Белкин, д.э.н., профессор, 
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Н.А. Белкина, д.э.н., доцент, О.А. Антонова, 
к.э.н., доцент) в организациях самых разных 
отраслей и форм собственности под руково-
дством В.Н. Белкина показывает, что основой 
согласования интересов всех сторон трудовой 
деятельности в организации, интересов труда 
и капитала становятся единые показатели 
оценки и оплаты труда. Все работники орга-
низации оцениваются и оплачиваются в зави-
симости от единых ее результатов: динамики 
объема реализованной продукции, затрат на 
единицу продукции, производительности тру-
да и качества продукции. Общий фонд оплаты 
труда (ФОТ) всей организации формируется 
ежемесячно в зависимости от этих результа-
тов. Затем оценивается трудовой вклад в об-
щие результаты структурных подразделений, 
их руководителей и работников по специфи-

ческим показателям вклада, а общий ФОТ или 
Премиальный фонд распределяются между 
структурными подразделениями и работника-
ми по их трудовому вкладу. Таким образом, 
даже рядовой работник интересуется общими 
результатами, зная, что его заработная плата 
зависит, прежде всего, от них [16; 17].  

Таким образом, согласуются личные и 
общественно-значимые интересы с позиции 
достижения целей организации. Опыт внедре-
ния Системы «РОСТ» и «Инновация» показы-
вает, как правило, существенный рост соци-
ально-экономической эффективности органи-
заций, начиная с первого месяца внедрения 
этих систем. Динамика экономической эффек-
тивности работы нескольких организаций, до 
и после перехода на Систему «РОСТ», пред-
ставлена в таблице. 

 

Динамика экономической эффективности работы организаций, 
перешедших на Систему «РОСТ» [16; 17] 

The dynamics of the economic efficiency of organizations that have switched 
to a Market system of labor evaluation and stimulation [16; 17] 

Экономическая эффективность 
Организация Рост реализации 

товаров и услуг, %
Рост рента-
бельности 

Рост производи-
тельности труда, % 

Рост средней 
зарплаты 

ОАО «Шадринский автоаг-
регатный завод» 160 в 2 раза 160 в 3,7 раза 

УФПС Пермской области 136 130 % 140 160 % 
УФПС Свердловской области 125 в 2,5 раза 129 127 % 
ЗАО «Наровчатское» (сель-
хозпредприятие) 110 От убыточно-

сти до +23 % 116 116 % 

 
 
Мы считаем, что опыт согласования ин-

тересов, представленный в Системе «РОСТ» 
на уровне организации после определенной 
адаптации, вполне приемлем и для Механизма 
согласования интересов между субъектами со-
циального партнёрства как условие роста че-
ловеческого капитала на всех уровнях.  

Основой социального партнерства, как 
механизма роста человеческого капитала, в на-
шем исследовании становится согласование ин-
тересов между субъектами социального парт-
нерства для реализации единых социально-
экономических целей, влияющих на рост че-
ловеческого капитала. В дальнейшем единые 
социально-экономические цели трансформи-
руются в показатели оценки достижения це-
лей конкретных организаций (учреждений) и 
должностных лиц. Согласование интересов 
между субъектами социального партнерства 
должно быть основано на уважении человека 

труда, интересов сторон трудовых отношений, 
что будет отражаться на содержательной час-
ти социального партнерства. Недочеты в раз-
витии такой содержательной части связаны с 
уклоном в сторону реализации взаимных обя-
зательств, а не правовых возможностей и га-
рантий сторон. Для решения имеющихся про-
блем социального партнерства необходима 
смена модели партнерства, в центре которой 
будет находиться Человек труда. 

Механизм согласования интересов между 
субъектами социального партнерства заклю-
чается, на наш взгляд, в следующем (рис.). 

Прежде всего, необходимо определить 
единые цели социального партнерства, кото-
рые будут объединять все его уровни от феде-
рального уровня до работников организаций с 
учетом уровней человеческого капитала. Со-
гласование интересов субъектов происходит на 
основе вклада в достижение единых социаль-
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но-экономических целей социального партнер-
ства. Важно учесть особенности институтов и 
инфраструктуры социального партнерства, ко-
торые играют свою важную роль в обеспече-

нии благоприятных условий для согласования 
и реализации интересов и достижения единых 
социально-экономических целей с позиции че-
ловека труда и роста человеческого капитала. 

Уровни 
социального 
партнерства: 
федеральный, 

межрегиональный, 
региональный, 

отраслевой,   
территориальный, 
организационный 

Реализация социально- 
экономических целей, значимых 

для роста человеческого капитала 

Создание благоприятных 
условий для согласования 

интересов и реализации единых 
социально-экономических целей

Показатели оценки  реализации 
единых социально-экономических 

целей субъектов СП 

Институты: 
формальные, 

неформальные, 
экстрактивные, 
инклюзивные 

Инфраструктура 

Внешние 
факторы СП: 

экономические,  
политические, 
социальные, 

технологические 
и др. 

Внутренние 
факторы СП: 

заработная плата, 
условия труда, 

доверие, качество 
трудовой жизни 

и др. 

Интересы 
субъектов СП: 

работников, 
работодателей, 

органов 
государственной 

власти и управления 

Уровни человеческого 
капитала: 

национальный, 
региональный,  

отраслевой,  
территориальный, 
организационный,  
индивидуальный 

Рост человеческого капитала 

Единые  социально-экономические цели 
субъектов социального партнерства  

 
Механизм согласования интересов субъектов социального партнерства 

как условие роста человеческого капитала 
Mechanism for coordination the interests of social partnership subjects as a condition for the human capital growth 

Показателями оценки реализации цели 
социального партнёрства, на наш взгляд, яв-
ляются показатели, характеризующие созда-
ние благоприятных условий для более полной 
реализации человеческого и трудового потен-
циала, роста человеческого капитала и повы-
шения качества жизни населения. Эти показа-
тели становятся показателями оценки и опла-
ты труда, которые должны быть зафиксирова-
ны в соглашениях, договорах и контрактах.  

Таким образом, в первой части исследо-
вания было уточнено определение понятия 

«социальное партнерство», установлено, что 
отсутствие единых социально-экономических 
целей у субъектов социального партнерства 
приводит к противоречиям и рассогласован-
ности интересов. Для преодоления противоре-
чий между субъектами был предложен Меха-
низм согласования интересов субъектов соци-
ального партнерства как условие роста чело-
веческого капитала. На этом данное исследо-
вание не завершено, оно будет продолжено, а 
его результаты представлены в следующем 
номере журнала. 
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