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Последние1три года человечество переживает по-
трясения, которые не могут не отразиться на состоянии 
мировой экономики.

Главным событием 2020–2021 годов, без сомне-
ния, стала пандемия коронавируса. К началу 2022 года 
ее последствия все еще отчетливо ощущались в ряде 
стран, в том числе в России. Восстановление цепочек 
поставок после пандемии происходило сдержанными 
темпами и завершилось лишь к концу 2022 года. 

В 2022 году в мировой экономике одновременно 
происходило несколько масштабных процессов: гло-
бальная разбалансировка сырьевых рынков, адаптация 
к структурным последствиям пандемии, формирование 
мощного потенциала инфляции издержек в более раз-
витых странах при ускорении инфляции в менее разви-
тых, а также рост неопределенности в оценке перспек-
тив будущего развития. 

Ограничения, связанные с пандемией коронави-
руса, в 2020–2021 годах создали множество предпо-
сылок для отложенной инфляции: значительные про-
граммы поддержки спроса (преимущественно в раз-
витых странах), нарушение цепочек поставок и удоро-
жание логистики, изменение предпочтений на рынке 
труда и даже наблюдаемая в некоторых странах «до-
бровольная безработица», когда люди уходили с рабо-
ты на само изоляцию с целью получения соответствую-
щих пособий от государств. На рынке труда структур-
ные изменения проявились в существенном увеличе-
нии доли работаю щих дистанционно и в смешанном 
режиме, активном внедрении так называемых гибких 
форм занятости и бурном росте IT-сферы. Каждое из 
этих явлений оказало большое влияние на динамику 
вакансий и заработной платы.

В 2022 году накопленный развитыми странами вви-
ду массовых программ количественного смягчения по-
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тенциал отложенной инфляции стал проявляться в пол-
ной мере и привел к новой волне структурных измене-
ний мировой экономики. 

Дополнительное ускорение инфляции в мировой 
экономике, прежде всего в рамках энергетических 
и продовольственных рынков, вызвали ситуация во-
круг Украины и связанная с ней санкционная полити-
ка, направленная против России. 

В итоге 2022 год ознаменовался рекордными 
темпа ми инфляции, особенно заметными в развитых 
странах.

Большинство стран мира отреагировали на ускоре-
ние роста цен повышением ключевых ставок. Повыше-
ние ставок в развитых странах запустило ослабление 
валют развивающихся стран и отток капитала из них; 
обострилась проблема долговой устойчивости и суве-
ренных кредитных рисков. Международные эксперты 
отмечали, что замедление роста, повышенная инфля-
ция и растущая долговая уязвимость подрывают уси-
лия международного сообщества по искоренению бед-
ности. 

Экономический шок вновь оказал серьезное влия-
ние на рынки труда. Например, в странах ЕС в 2022 го-
ду рост минимальной зарплаты был значительно ниже, 
чем рост цен. При этом отмечался и парадоксальный 
феномен, когда на фоне ухудшения общей ситуации 
с доходами работники становились более требователь-
ными к рабочему месту, что выразилось в сравнитель-
но большой «текучке» кадров в более оплачиваемых 
и привлекательных сферах.

Если раньше развитие прежде всего опиралось на 
более дешевые ресурсы, то сейчас ситуация измени-
лась кардинальным образом: основным драйвером ро-
ста за период пандемии стали автоматизация и цифро-
визация. При этом существуют обоснованные сомне-
ния, что инерционный прирост производительности 
труда, происходящий ввиду скачка цифровизации, смо-
жет преодолеть негативные последствия глобального 
роста издержек.

В результате описанных событий темп роста ми-
ровой экономики в 2022 году был существенно ниже 
ожидаемого. Например, ООН в докладе «Мировое 
экономическое положение и перспективы на 2023 год» 
прогнозирует существенное замедление мировой эко-
номики — с 3 % в 2022 году до 1,9 % в 2023-м, что яв-
ляется одним из самых низких показателей роста за по-
следние десятилетия. При этом эксперты ООН отмеча-
ют, что наибольшее замедление роста характерно для 
развитых стран. Эксперты ООН полагают, что глобаль-
ный рост несколько повысится (до 2,7 %) в 2024 году, 
но только при условии начала ожидаемого ослабева-
ния сдерживающих макроэкономических факторов2. 
По прогнозам, инфляционное давление будет посте-
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ращения: 23.05.2023).
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пенно сокращаться на фоне снижения совокупного 
спроса в мировой экономике. Однако краткосрочные 
экономические перспективы остаются весьма неопре-
деленными ввиду сохранения многочисленных эконо-
мических, финансовых, геополитических и экологиче-
ских рисков1.

Несмотря на наиболее масштабные в истории 
санкции, введенные против России, экономика нашей 
страны сократилась меньше, чем первоначально ожи-
далось, — примерно на 3,5 % против первоначально 
прогнозируемых 10–15 %. Оперативные действия по 
стабилизации финансовой сферы позволили предот-
вратить крах банковской сферы, последующее осла-
бление регулирования в данной сфере — создать воз-
можности для восстановления роста. Резкое повыше-
ние экспортных цен на энергоресурсы в связи с анон-
сированным эмбарго российских энергоносителей 
Европейским союзом и частичная переориентация 
внешней торговли привели к сохранению российско-
го внешнеторгового баланса в течение всего 2022 года. 
Кроме того, значительную роль в стабилизации эконо-
мических условий в России сыграла реализация плана 
по стабилизации экономики в условиях санкций, в том 
числе меры по импортозамещению и восстановлению 
нарушенных цепочек поставок с участием новых по-
ставщиков, организация так называемого параллель-
ного импорта.

Однако, несмотря на множество антикризисных 
и антисанкционных мер, в России сохраняется хрони-
ческая низкая стоимость труда. Профсоюзы неодно-
кратно указывали Правительству России на этот факт. 
Тем не менее ни в одном стратегическом или про-
граммном документе Российской Федерации, феде-
ральном проекте не установлены целевые показатели 
по повышению уровня оплаты труда.

Приведем несколько примеров.
В рамках национальной цели «Достойный, эффек-

тивный труд и успешное предпринимательство» пре-
дусмотрено «обеспечение темпа устойчивого роста 
доходов населения и уровня пенсионного обеспечения 
не ниже инфляции», а не устойчивый рост заработной 
платы.

В Сводной стратегии развития обрабатывающей 
промышленности Российской Федерации до 2024 года 
и на период до 2035 года, утвержденной Правитель-
ством РФ в 2020 году, указано, что заработная плата ра-
ботников, занятых в промышленности, близка к сред-
ней по экономике, но значительно отличается в зави-
симости от отрасли и места расположения производ-
ства. Поставлена задача по обеспечению устойчивого 
роста реальных доходов граждан и снижению в два 
раза уровня бедности за счет роста производительно-
сти труда и занятости в промышленности, то есть за 
счет более интенсивного труда.

На протяжении длительного времени правитель-
ство не устанавливает задачи и четкие показатели в об-
ласти заработной платы, ограничиваясь повышением 
минимального размера оплаты труда и возлагая надеж-
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ды на то, что рынок труда сам отрегулирует стоимость 
рабочей силы.

Так, в 2008 году Правительством России была ут-
верждена Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года. Концепция предусматривала «высо-
кие стандарты благосостояния человека» и обеспече-
ние доходов и качества жизни россиян к 2020 году на 
уровне развитых экономик.

При этом использован «обобщающий показатель 
уровня жизни» — валовой внутренний продукт (ВВП) 
на душу населения по паритету покупательной спо-
собности. Он, согласно концепции, должен был увели-
читься с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 % от 
среднего уровня в странах ОЭСР) до более чем 30 тыс. 
долларов США в 2020-м (70 %).

Не уровень доходов населения, а ВВП в расчете 
на одного человека должен был свидетельствовать об 
уровне жизни.

Впрочем, этот целевой показатель концепции 
остался недостигнутым. Так, по данным Всемирного 
банка, ВВП на душу населения в 2019 году снизился 
в России до 11,5 тыс. долларов США, или 29 % от сред-
него по ОЭСР.

Уже на первом этапе (до 2012 г.) концепция преду-
сматривала выход минимальной заработной платы на 
уровень прожиточного минимума.

На втором этапе (до 2020 г.) планировалось уста-
новление минимального размера оплаты труда на уров-
не восстановительного потребительского бюджета, 
превышающего прожиточный минимум трудоспособ-
ного населения в 2–2,2 раза.

Основными факторами борьбы с бедностью и улуч-
шения благосостояния населения в концепции были 
названы высокие темпы экономического роста, пре-
жде всего создание эффективных рабочих мест и рост 
заработной платы.

По данным Международной организации труда 
(МОТ), средняя месячная заработная плата в России 
по паритету покупательной способности в 2019 году 
составила менее 1700 долларов США. Это почти вдвое 
ниже среднего значения по странам ОЭСР и в три раза 
ниже максимальной величины (в Бельгии).

За 12 лет, пока шла реализация концепции, модель 
государственного управления в России претерпела 
множество изменений. Например, активно внедрялись 
цифровые технологии и стремительно развивались го-
сударственные услуги в цифровом формате. Появил-
ся проектный подход к формированию документов 
стратегического развития, но не были предприняты 
усилия по установлению взаимосвязи между ними. 
В действую щих документах стратегического развития 
так и не был учтен наиболее важный фактор — чело-
век труда. Тот, без кого невозможно обеспечить «уве-
личение занятости и производительности труда». Рост 
благо состояния российских граждан в целом рассма-
тривается как опосредованный результат инвестиций 
в экономику, модернизации производства, улучшения 
институциональных условий и прочих факторов.

За последние 10 лет реальная заработная плата вы-
росла всего на 22 %, при этом наиболее значительное 
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увеличение реальной заработной платы происходило 
тогда, когда вопросам оплаты труда уделялось внима-
ние главой государства. То есть при прямом регулиро-
вании данной сферы, например, в рамках майских ука-
зов или при повышении МРОТ.

По мнению российских профсоюзов, именно отсут-
ствие системного подхода в области оплаты труда явля-
ется основной причиной неудовлетворительной реали-
зации стратегий социально-экономического развития.

Низкая стоимость труда приводит к долгосрочным 
негативным последствиям, которые не только затраги-
вают уровень и качество жизни населения, но и ставят 
под угрозу достижение целей восстановления эконо-
мического роста. Например, низкая заработная плата и, 
как следствие, ограничение потребления качественных 
продуктов питания, доступа к медицинским услугам 
приводят к неполному восстановлению рабочей силы. 
Для поддержки рождаемости необходимо повышение 
качества жизни работников и их семей.

Заработная плата является основным источником 
дохода для большинства граждан во всем мире и в на-
шей стране. В России насчитывается более 67 млн на-
емных работников — это более 93 % занятых. 

Именно через активную государственную полити-
ку в области оплаты труда можно обеспечить реальное 
существенное сокращение бедности.

Основным инструментом регулирования социаль-
но-экономических процессов являются системы опла-
ты труда. Правительство имеет все необходимые пол-
номочия для их установления как в бюджетной, так 
и во внебюджетной сфере1.

Целостная и единая система оплаты труда, которая 
охватывала все отрасли экономики, была разработана 
и внедрена в СССР.

Единая система оплаты труда обеспечивала эконо-
мическую взаимосвязь между производством, трудо-
выми ресурсами и потреблением.

В соответствии с принятыми планами осуществля-
лось распределение природных и трудовых ресурсов. 
Рассчитывалось количество рабочих мест и потреб-
ность в работниках определенных профессий и уровня 
квалификации. На уровне предприятий разработка си-
стем оплаты и стимулирования труда осуществлялась 
на основе научной организации труда2.

Размеры заработной платы обеспечивали достаточ-
ный для воспроизводства рабочей силы уровень по-
требления. Несмотря на единство принципов, система 
оплаты труда была гибкой и позволяла решать задачи 
экономического развития: стимулировать к повыше-
нию производительности труда; расширять профессио-
нальную мобильность рабочей силы; закреплять рабо-
чие кадры.

Единая тарифная система состояла из квалифика-
ционных справочников, классификаторов, единой та-
рифной сетки, тарифных разрядов, тарифных коэффи-
циентов, тарифных ставок заработной платы, диффе-

1 См.: Середкина И. Лекарство от бедности // Солидарность. 
2023. 19 апр. URL: https://www.solidarnost.org/articles/lekarstvo-ot-
bednosti.html (дата обращения: 23.05.2023).

2 Косаковская Е. Тарифы, стандарты и квалификации // Со-
лидарность. 2016. 6 окт. URL: https://www.solidarnost.org/articles/
lekarstvo-ot-bednosti.html (дата обращения: 23.05.2023).

ренцированных в зависимости от квалификации работ-
ников и сложности работ. Большинство ее элементов 
сохраняются в системе управления персоналом и се-
годня.

Работа по профессии или должности дифференци-
ровалась по тарифным разрядам: чем сложнее работа 
и выше уровень необходимой квалификации работни-
ка, тем выше разряд.

Работнику устанавливался оклад или ставка зара-
ботной платы в соответствии с присвоенной ему ква-
лификацией и тарифным разрядом по профессии или 
должности.

Размер оклада или ставки заработной платы был 
фиксированным и определялся на основании тарифной 
сетки, которая в СССР была единой по всем республи-
кам, краям, областям и автономным округам. 

Порядок определения тарифной ставки или оклада 
работника был максимально прозрачным и понятным.

Единая тарифная сетка обеспечивала соблюдение 
базовых принципов в области заработной платы, таких 
как равная оплата труда равной ценности.

С 1990-х до 2008 года эта система была постепен-
но демонтирована под предлогом перехода к рыноч-
ной экономике. Однако более совершенная система 
оплаты труда предложена не была. Результатом от-
сутствия однозначной государственной политики 
в области оплаты труда стало то, что самый низкий 
уровень заработной платы в экономике демонстриру-
ет государственный сектор, в том числе бюджетный. 
Это привело к дефициту кадров в стратегических от-
раслях, оборонно-промышленном комплексе, науке 
и образовании, здравоохранении и социальной защи-
те, культуре и спорте.

ФНПР считает необходимым установить единые 
принципы систем оплаты труда как в государственном, 
так и в частном секторе экономики, которые обеспечи-
вали бы конкурентную заработную плату и приток ква-
лифицированных кадров; предлагает закрепить основ-
ные принципы систем оплаты труда:

— размер вознаграждения за труд не может быть 
ниже МРОТ, который должен обеспечивать достойный 
уровень жизни и хотя бы простое воспроизводство ра-
бочей силы;

— размер заработной платы должен зависеть от 
квалификации работника и сложности труда;

— тарифная ставка и оклад должны устанавливать-
ся по принципу равной оплаты труда равной ценности;

— труд в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(климатические условия, условия труда), должен опла-
чиваться в размере, позволяющем восстановить здоро-
вье работника сверх тарифной ставки или оклада;

— стимулирующие и поощрительные выплаты не 
должны использоваться в качестве средства для повы-
шения заработной платы до МРОТ или целевых пока-
зателей.

Подобные единые принципы могут быть установ-
лены в рамках Концепции совершенствования систем 
оплаты труда, утвержденной нормативным правовым 
актом Правительства России.

На ожидаемый скепсис по отношению к идее уста-
новления единых подходов к оплате труда в контексте 
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противоречия принципам рыночной экономики стоит 
отметить, что: 

— государство может и должно регулировать то, 
что полностью финансирует за счет собственных 
средств;

— государственное регулирование заработной пла-
ты будет стимулировать конкуренцию, развитие чело-
веческого потенциала и частного сектора.

Повышение уровня заработной платы низкооплачи-
ваемых работников зависит от величины минимально-
го размера оплаты труда.

Из-за сложной ситуации в прошлом, 2022, году 
МРОТ был повышен дважды — в сумме почти на 20 %. 
С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 
6,3 %, а с 1 января 2024 года минимальный размер опла-
ты труда вырастет на 18,5 % и составит 19 242 рубля.

Несмотря на позитивные изменения в политике 
установления МРОТ, он до сих пор существенно не-
дооценен, а методика его определения ничем не обо-
снована. 

В 2021 году МРОТ стал устанавливаться в соотно-
шении с медианной заработной платой. При этом вы-
бранное соотношение — 42 % — значительно ниже 
соотношения МРОТ и медианной заработной пла-
ты в большинстве развитых и развивающихся стра-
нах. ФНПР предлагала постепенно увеличивать дан-
ное соотношение, что в итоге и произошло, но только 
по указанию Президента России. Ключевым недостат-
ком данной методики установления МРОТ было отсут-
ствие защитной нормы, обеспечивающей неснижение 
его покупательной способности.

В результате правительство России было вынуж-
дено приостановить до 2025 года установление МРОТ 
в соотношении с медианной заработной платой. В на-
стоящее время МРОТ составляет 46 % от медианной 
заработной платы по данным Пенсионного фонда.

Профсоюзы убеждены, что МРОТ должен быть по-
вышен до величины минимального потребительского 
бюджета, удовлетворяющего основные материальные 
и духовные потребности трудящегося.

ФНПР обновила методику расчета величины мини-
мального потребительского бюджета (МПБ). За основу 
был взял МПБ, разработанный профсоюзами с участи-
ем научного сообщества в 2011 году. В потребитель-
ской корзине объемы потребления продуктов питания 
были приведены в соответствие с рекомендациями 
Минздрава, оптимизированы расходы на туризм, а так-
же изменены количество и сроки износа ряда товаров.

Величина профсоюзного МПБ за II квартал 2022 го-
да составила около 48,5 тыс. рублей. Это нормальный 
уровень минимальной зарплаты, к которому нужно 
стремиться не только в целях снижения бедности, но 
и для обеспечения экономического роста.

Долгие годы занижение МРОТ оправдывалось от-
сутствием в бюджете средств на повышение заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы. Однако та-
кая ситуация приводит только к росту бюджетных 
расходов. Работники, получающие крайне низкую за-
работную плату, создают нагрузку на бюджетную си-
стему, получая социальные пособия и компенсации 
расходов на коммунальные услуги.

Посредством уровня оплаты труда в государствен-
ных и муниципальных организациях государство в ка-
честве работодателя рыночными методами влияет на 
стоимость труда в экономике.

Современные системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы решают только одну задачу: при оче-
редном повышении МРОТ остаться в пределах преж-
него объема бюджетных ассигнований. На тех же прин-
ципах решается задача повышения уровня заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, перечисленных в Указе Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики».

Неоправданно высокая межрегиональная диффе-
ренциация в уровне оплаты труда работников бюд-
жетной сферы за равный по интенсивности и каче-
ству труд консервирует диспропорции в развитии ре-
гионов России. 

Для определения целевых индикаторов повыше-
ния средней заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы сегодня применяется 
методика расчета «среднего дохода от трудовой дея-
тельности». Этот подход привел к существенному от-
ставанию темпов роста заработной платы бюджетни-
ков от внебюджетного сектора, и этот разрыв только 
увеличивается.

Несовершенство систем оплаты труда в бюджет-
ной сфере создает условия для необоснованного не-
равенства оплаты труда при одинаковой нагрузке, чем 
демотивирует работников, повышает риски коррупции 
и неэффективного использования бюджетных средств.

Не на все категории работников бюджетной сферы 
распространяется действие указов президента о по-
вышении заработной платы. В ФНПР все чаще посту-
пают обращения об отсутствии финансовых средств 
для выплаты заработной платы работникам даже в ве-
личине МРОТ в учреждениях системы Росгидромет-
центра. 

Для решения данных проблем и требуется си-
стемное государственное регулирование заработной 
платы.

В 2020 году правительство совместно с профсою-
зами приступило к разработке требований к системам 
оплаты труда работников бюджетной сферы. Профсою-
зу работников здравоохранения удалось договориться 
с профильным министерством об установлении мини-
мальных окладов не ниже МРОТ. Были произведены 
расчеты по всем параметрам системы оплаты труда ме-
дицинских работников. Апробация новых систем была 
запланирована на 2022 год. 

Однако правительство отложило работу по при-
ведению в порядок систем оплаты труда работников 
здравоохранения до 2025 года.

Еще более неопределенная ситуация с разработкой 
требований к системам оплаты труда работников обра-
зования и культуры.

В данных отраслях до сих пор не принято решение 
о проведении пилотного проекта по новым системам 
оплаты труда.

И хотя Минпросвещения совместно с отраслевым 
профсоюзом разрабатывало единые подходы к систе-
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мам оплаты труда педагогических работников, даль-
ше виртуальных расчетов эта работа не продвинулась1.

В завершение следует еще раз перечислить необхо-
димые, по мнению российских профсоюзов, шаги го-
сударства для создания системного подхода в области 
оплаты труда:

— принятие в качестве основополагающих единых 
принципов оплаты труда для формирования единой си-
стемы оплаты труда;

— установление единой системы оплаты труда, ос-
нованной на предложенных принципах, в бюджетной 

сфере и стимулирование создания такой системы во 
внебюджетной сфере;

— пересмотр методики установления МРОТ с це-
лью планомерного повышения величины МРОТ до ми-
нимального потребительского бюджета.

Выполнение данных действий позволит сформиро-
вать государственную политику, обеспечивающую ре-
шение фундаментальной проблемы, препятствующей 
росту российской экономики, — проблемы повышения 
благосостояния населения.

1 См.: О текущем моменте и задачах профсоюзов : доклад 
председателя ФНПР М. В. Шмакова на Генеральном совете ФНПР 
16 ноября 2022 года. URL: https://fnpr.ru/upload/iblock/0dd/lgx4jqf
ntdoy1ac56ciflffbuo21p7gw/Doklad-Predsedatelya-FNPR-
SHmakova-M.V.-Generalnomu-Sovetu-FNPR-16.11.22.pdf (дата об-
ращения: 23.05.2023).




