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ПРОБЛЕМА РЕДУКЦИИ ТРУДА 
 
 

В новых условиях воспроизводства ис-
следование проблемы редукции труда 
требует принципиально новой постанов-
ки и новых методических решений. 

Существующие в настоящее время 
подходы к оценке труда характеризу-
ются недостаточно высокой теоретико-
методологической проработанностью и 
в большинстве своем основаны на пред-
ставлениях, сформировавшихся в преж-
ней экономической системе.  

При изучении конкретных вопросов 
уровня и динамики затрат живого труда 
и прошлого труда анализируется только 
количественный их аспект и не исследу-
ется аспект качественный. В результате 
остается нераскрытой сущность катего-
рий, основывающихся на учете непо-
средственно общественного труда, что 
приводит к смешению или противопос-
тавлению показателей себестоимости, 
издержек производства, стоимости и 
др. С другой стороны, при исследовании 
качественного аспекта проблемы часто 
игнорируются сложности методологии, 
а также методики реального учета и 
измерения полных общественных из-
держек производства.  

Решение ряда сложных планово-
экономических задач предполагает при-
ведение всех видов труда разной слож-
ности к сопоставимому качеству. Это 
особенно важно при оценке экономиче-
ской эффективности новой техники, но-
вых технологических процессов и т.д., 
так как с их внедрением обычно повы-
шается удельный вес квалифицированно-
го труда. Эффективность может ока-
заться завышенной, если ее оценивать 
по совокупным затратам без редукции. 
Редукция необходима и при обоснова-
нии цен на базе соотношений совокуп-
ных затрат труда [1]. 

Проблеме изучения редукции труда 
уделяли внимание многие советские 
ученые: Я.И. Гомберг, К.И. Куровский, 
П.С. Мстиславский, С.Г. Струмилин, 
А.Я. Боярский, И.И. Дорошин, А.М. Га-
таулин и др. Некоторые постановочные 

вопросы этой проблематики носят дис-
куссионный характер. 

К.И. Куровский дает следующее оп-
ределение редукции труда: «Редукция 
труда — это объективно обоснованное 
сведение труда разнокачественного к 
труду однородному; это определение 
величины абстрактного труда, содер-
жащейся в том или ином конкретном 
виде» [2]. 

Редукция труда — объективный про-
цесс сведения сложного труда к про-
стому. Всякий труд в зависимости от 
своего содержания различается по сте-
пени сложности. Сложный труд сопря-
жён с дополнительными затратами на 
подготовку квалифицированной рабочей 
силы и с повышенным её расходом в 
процессе производительного примене-
ния. В единицу времени сложный труд 
создаёт большую стоимость, чем труд 
простой. Сравнительно сложный труд — 
это возведённый в степень, или помно-
женный, простой труд. При обмене то-
варов, являющихся продуктами простого 
и сложного труда, меньшее количество 
сложного приравнивается к большему 
количеству простого труда. «Товар мо-
жет быть продуктом самого сложного 
труда, но его стоимость делает его 
равным продукту простого труда, и, 
следовательно, сама представляет лишь 
определенное количество простого тру-
да» [1]. 

С редукцией труда связаны две ос-
новные задачи: расчёт народно-хозяйст-
венной трудоёмкости продукции в при-
ведённом времени (для совершенство-
вания межотраслевого баланса затрат 
труда, сравнительного анализа цен и 
трудоёмкости продукции и других важ-
ных экономических расчётов); разра-
ботка квалификации различных видов 
труда по степени сложности (для со-
вершенствования тарифно-квалифика-
ционных справочников работников — 
важного механизма организации зара-
ботной платы и обеспечения единства в 
распределении по труду) [3].  
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Труд измеряется своей продолжи-
тельностью — в днях, часах. Но, как ука-
зывал К. Маркс, чтобы к труду можно 
было прилагать эту меру, все его виды 
должны быть сведены к среднему или 
простому труду, как их единству. «День 
простого труда, — писал К. Маркс, — не 
есть мера стоимости, если имеются 
другие рабочие дни, которые относятся 
к дням простого труда как дни сложно-
го труда». 

Процесс редукции — это сведение 
труда более высокого качества к труду 
среднего качества. Неправомерно по-
нимать этот процесс как сведение 
сложного труда к простому без всякого 
качества или к труду, не требующему 
никакой квалификации. Простой труд не 
лишен качества, и качество его в дина-
мике не остается постоянным. Переход 
населения страны ко всеобщему вось-
милетнему, а затем и ко всеобщему 
среднему образованию — наглядное 
свидетельство повышения качества про-
стого труда. К. Маркс, рассматривая 
категорию простого труда, отмечает, 
что это «труд, которому может быть 
обучен каждый средний индивидуум». 
При этом в качестве обозначения про-
стого труда он употребляет термин 
«средний общественный труд», указы-
вая, что «в каждом процессе образова-
ния стоимости высший труд всегда дол-
жен сводиться к среднему обществен-
ному труду» [1]. 

Существуют различные методы ис-
числения коэффициента редукции: срав-
нение общественно необходимых затрат 
труда на подготовку работников с учё-
том их квалификационного уровня; со-
отношение тарифных ставок (заработ-
ной платы) работников различных ква-
лификационных групп; сравнительный 
анализ сложности функций и факторов 
трудового процесса (аналитический ме-
тод в технологическом варианте) и дру-
гие.  

Наибольшее распространение полу-
чила редукция труда по соотношениям 
заработной платы, предложенная ака-
демиком С.Г. Струмилиным еще в 20-е 
годы прошлого столетия. Конкретные 
расчеты коэффициентов редукции по 
соотношениям заработной платы прове-
дены И.И. Дорошиным, Р.А. Белоусо-
вым и др.  

К этой концепции близка точка зре-
ния, согласно которой редукция труда 
осуществляется на основе соотношений 
тарифных коэффициентов (В.С. Немчи-
нов, И.С. Малышев, В.А. Соболь). По-
ложительной стороной данных подходов 
является простота методов определения 
коэффициентов редукции, доступность 
используемой в расчетах информации. В 
то же время различные соотношения 
заработной платы или тарифных коэф-
фициентов не отражают в полной мере 
качественные различия труда. Так, при 
дифференциации оплаты, безусловно, 
учтены различия в качестве труда, но 
связь между уровнем оплаты и качест-
вом труда носит более сложный харак-
тер. Во-первых, заработная плата зави-
сит от ряда факторов, не связанных с 
качеством труда (стимулирование при-
влечения труда в наиболее важные в 
данный период для народного хозяйства 
отрасли и т.п.); во-вторых, степень 
дифференциации заработной платы вы-
ражена гораздо слабее, чем степень 
различий в качестве труда в связи с ус-
ловиями воспроизводства квалифициро-
ванной рабочей силы, поскольку эти из-
держки в основном несет само общест-
во. Кроме того, строго говоря, не 
дифференциация заработной платы яв-
ляется основой редукции труда, а на-
против, редукция труда должна служить 
научной основой дифференциации его 
оплаты [1]. 

Качество труда, степень его сложно-
сти определяются, с одной стороны, 
квалификацией работника, с другой — 
степенью развития самого труда (меха-
низированный, автоматизированный труд 
и т.д.), обусловливающей в значитель-
ной мере его интенсивность и целесо-
образность. 

Труд приобретает более высокое ка-
чество благодаря определенным из-
держкам общества на подготовку ква-
лифицированного работника (включая 
издержки самого обучающегося на по-
вышение и поддержание квалификации). 
Поэтому наиболее обоснованным явля-
ется метод редуцирования труда на ос-
нове учета различий в издержках обще-
ства на воспроизводство квалифициро-
ванной рабочей силы. Кроме того, 
своеобразным способом увеличения 
массы труда в единицу времени являет-
ся его интенсивность. С учетом этих 
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факторов практически можно построить 
определенную шкалу коэффициентов 
редукции сложного труда в простой 
средний. 

Данную концепцию разделяют боль-
шинство экономистов, хотя существуют 
некоторые различия в методических 
подходах при конкретном определении 
коэффициентов редукции. В наиболее 
развернутой форме рассматриваемая 
концепция была дана К.И. Куровским. В 
основу редукции труда, пишет К.И. Ку-
ровский, «можно положить общие за-
траты на образование и профессиональ-
ную подготовку рабочей силы и затра-
ты, связанные с ее применением». 

А.М. Гатаулин при осуществлении 
процесса редукции труда учитывал, что 
различия в квалификации в основном 
формируются за счет профессиональ-
ной подготовки, специального обучения 
в вузах, разнообразных форм повыше-
ния квалификации. Поэтому при опреде-
лении коэффициентов редукции он учи-
тывал только издержки общества и обу-
чающегося на приобретение определен-
ной квалификации и ее поддержание. 
Общая логическая схема определения 
затрат рабочего времени на подготовку 
специалиста с высшим образованием 
(без издержек на общее среднее обра-
зование) согласно теории А.М. Гатаули-
на состоит из следующих затрат: вре-
мени самого обучающегося; государст-
ва на обучение одного студента в еди-
ницах рабочего времени простого тру-
да; время на периодическое повышение 
квалификации в период трудовой дея-
тельности специалиста. Таким образом, 
коэффициент редукции составляет 1,39, 
т.е. издержки воспроизводства труда 
данной квалификации в 1,39 раза выше 
соответствующих издержек среднего 
простого труда. Коэффициент редук-
ции, полученный К.И. Куровским путем 
сопоставления издержек на воспроиз-
водство квалифицированной рабочей си-
лы, составил 1,5. 

На первый взгляд, качественные раз-
личия между высококвалифицированным 
и простым средним трудом не очень 
значительны. Но не следует смешивать 
различия в издержках на воспроизводст-
во с эффективностью затрат на воспро-
изводство квалифицированного труда. В 
данном случае развитый благодаря спе-
циальной подготовке человеческий ин-

теллект выступает в качестве своеоб-
разного усилителя — относительно ма-
лые издержки окупаются значительным 
повышением производительности труда 
[1]. 

По нашему мнению, для осуществле-
ния процесса редуцирования труда спе-
циалистов высшей квалификации недос-
таточно учитывать только затраты, 
предложенные А.М. Гатаулиным (затра-
ты времени самого обучающегося; за-
траты государства на обучение одного 
студента; время на повышение квалифи-
кации в период трудовой деятельности 
специалиста), так как они отражают 
лишь часть затрат на подготовку спе-
циалистов.  

При определении коэффициентов ре-
дукции структура полных затрат на под-
готовку специалистов высшей квалифи-
кации должна содержать следующие 
элементы: 

- расходы государства из федераль-
ного бюджета по финансированию дея-
тельности высших учебных заведений;  

- расходы из бюджетов субъектов 
Российской Федерации;  

- расходы из бюджетов на финанси-
рование научно-исследовательской дея-
тельности; 

- расходы предприятий и организаций 
на целевую контрактную подготовку 
специалистов, проведение учебной и 
преддипломной практик, частичное воз-
мещение затрат на обучение и выплату 
стипендий;  

- затраты семейного бюджета на 
обучение одного из членов семьи в вузе 
(питание, проживание, коммунальные 
платежи, учебные расходы, одежда, 
обувь и др.);  

- затраты самого обучающегося на 
получение специальности (обучение в 
специализированных школах, подготови-
тельные курсы, досрочные экзамены, 
тестирование, потеря потенциального 
заработка в процессе обучения). Во 
время обучения студента обычно рас-
сматривают как «иждивенца», который 
находится на содержании семьи и госу-
дарства. Однако на уровне обыденного 
сознания можно признать, что учеба — 
это тоже труд, имеющий свои специфи-
ческие черты, и, соответственно, опре-
деленный статус и количественное из-
мерение. Учеба сопровождается актив-
ной работой мозга, затратами нервов, 
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физических сил человека. В процессе 
обучения студент развивает имеющийся 
у него интеллектуальный потенциал, 
кругозор, эрудицию. Итогом обучения 
является специалист высшей квалифика-
ции, обладающий определенным спек-
тром качеств.  

Учет вышеперечисленных затрат по-
зволит осуществить процесс редуциро-
вания более качественно и точно. 

Финансирование системы профессио-
нального образования в соответствии с 
Федеральным законом «Об образова-
нии» является многоканальным и осуще-
ствляется за счет средств федерально-
го, регионального и муниципального 
(местного) бюджета, а также за счет 
средств внебюджетной деятельности 
при ведущей роли бюджетного финан-
сирования. На основе бюджетного фи-
нансирования обеспечиваются приори-
тетность образования в государственной 
политике, сохранение единого образо-
вательного пространства, а также гаран-
тии равных возможностей граждан в по-
лучении высшего образования на кон-
курсной основе. Государственная поли-
тика в области финансирования образо-
вания обязана обеспечить на первом 
этапе опережающий рост расходов на 
систему образования в общем объеме 
государственных расходов и существен-
ное повышение их эффективности, соз-
дание условий для привлечения в сферу 
образования средств из внебюджетных 
средств.  

Роль образования на современном 
этапе определяется задачами перехода 
России к демократическому обществу, 
к правовому государству. На первое 
место среди факторов развития челове-
чества и человеческого потенциала вы-

двигается образование. Высшее образо-
вание выступает как необходимый эле-
мент, как один из факторов ускорения 
научно-технического прогресса и повы-
шения общественной производительно-
сти труда в любой общественно-
экономической формации, что и обу-
славливает выделение обществом необ-
ходимых и достаточных средств на раз-
витие высшей школы с помощью тех или 
иных механизмов [4]. 

Средняя продолжительность трудовой 
деятельности за вычетом отпусков со-
ставляет 385 месяцев чистого рабочего 
времени. Отсюда коэффициент редук-
ции составит (354 + 385)/385 = 1,92. 
Следовательно, издержки воспроизвод-
ства труда данной квалификации в 1,92 
раза выше соответствующих издержек 
простого труда.  

Коэффициент редукции труда, полу-
ченный в наших расчетах, превышает 
показатель данного коэффициента, рас-
считанный А.М. Гатаулиным в конце ХХ 
века. Это свидетельствует о том, что в 
настоящее время издержки общества и 
обучающегося на приобретение опре-
деленной квалификации и ее поддержа-
ние значительно увеличились, труд ква-
лифицированного труда стал более ка-
чественным по отношению к простому 
труду. 

Проблема редукции — межотраслевая 
проблема. При исследовании полных 
общественных издержек производства 
первостепенный интерес представляют 
соотношения сложности промышленного 
и сельскохозяйственного труда. Качест-
венные различия труда здесь обусловли-
ваются имеющимися различиями в ква-
лификации работников. 

   Таблица  
Затраты рабочего времени на подготовку специалиста с высшим образованием 

 

Наименование затрат Затраты, человеко-месяц 

Затраты времени самого обучающегося 
60 

Затраты государства на обучение одного студента 
273 

Время на периодическое повышение квалификации
21 

Итого 
354 
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Приближенно можно оценить степень 
различий в среднем качестве промыш-
ленного и сельскохозяйственного труда. 
Коэффициент сложности промышленно-
го труда рассчитывается по следующей 
схеме: численность работников i-ной ка-
тегории (ni) взвешивается средними из-
держками воспроизводства данной ква-
лификации (pi) в человеко-часах и опре-
деляется средняя величина издержек 
воспроизводства квалифицированной 
рабочей силы в расчете на работника, 
занятого в промышленности: рпр = ∑pi ni 

/ ∑ni. Аналогичная величина исчисляется 
и по отрасли сельского хозяйства (рсх). 
Отношение рпр/рсх представляет собой 
коэффициент сложности промышленно-
го труда по отношению к сельскохозяй-
ственному. Близкий к этому коэффици-
ент получается и при сопоставлении 
среднего образовательного уровня ра-
ботников промышленности и сельского 
хозяйства. 

По расчетам М.Ф. Ковалевой, коэф-
фициент средней сложности труда в 
разных отраслях промышленности в 
среднем составил 1,44; в сельском хо-
зяйстве — 1,2. И.И. Дорошин по соот-
ношениям заработной платы получил 
средний коэффициент по промышлен-
ности, равный 1,38, по сельскому хо-
зяйству — 1,067, т.е. их соотношения 
составили 1,3. В расчетах А.М. Гатаули-
на коэффициент редукции промышлен-
ного труда получен в размере 1,31. 

Близость относительных коэффициен-
тов сложности промышленного и сель-
скохозяйственного труда, полученных 
экономистами на основе разных мето-
дов, свидетельствует о практической 
значимости этих величин при решении 
исследовательских задач. 

Различия в качестве труда наблюда-
ются не только по отраслям народного 
хозяйства, но и в производстве отдель-
ных видов продукции. С этим связана 
необходимость соизмерения разнокаче-
ственного труда и внутри самой отрас-
ли. 

Практическое осуществление редук-
ции разнокачественного труда по произ-
водству отдельных видов продукции — 
сложная задача, так как ее решение 
осуществляется на основе данных о со-
ставе фактически затраченного труда по 
всем производствам. Организация столь 
детального учета нецелесообразна. За-

служивает внимания методика редуци-
рования труда, рассмотренная А.М. Га-
таулиным, в соответствии с которой до-
ля квалифицированного труда в произ-
водстве отдельных сельскохозяйствен-
ных продуктов определяется на базе 
косвенных расчетов, исходя из удельно-
го веса механизированных работ и доли 
труда специалистов в общих затратах 
сельскохозяйственного труда по произ-
водству данной продукции. 

Алгоритм расчетов строится следую-
щим образом.  

Во-первых, определяются общие за-
траты квалифицированного труда в це-
лом по хозяйству (труд специалистов, 
инженерно-технических работников, ме-
ханизаторов). 

Во-вторых, исчисляется количество 
квалифицированного труда по видам 
продукции на основе четко проявляемой 
связи между расходами на горючее и 
смазочные материалы, уровнем меха-
низации и уровнем сложности труда. С 
этой целью вычисляются коэффициенты 
соотношения, отражающие количество 
человеко-часов квалифицированного 
труда на производство данной продук-
ции в расчете на один рубль затрат на 
горючее и смазочные материалы. 

В-третьих, определяется количество 
квалифицированного труда в человеко-
часах и их удельный вес в общих затра-
тах труда по видам продукции. 

В-четвертых, рассчитывается средний 
коэффициент редукции, отражающий 
сложность сельскохозяйственного труда 
по производству данной продукции, как 
сумма произведений долей квалифици-
рованного и неквалифицированного тру-
да и соответствующих коэффициентов 
сложности. 

Средний коэффициент редукции по i-
ной культуре определяется как средняя 
арифметическая коэффициентов редук-
ции промышленного и сельскохозяйст-
венного труда с взвешиванием по соот-
ветствующим массам труда. Аналогич-
ным образом рассчитывается масса ре-
дуцированного труда по всем видам 
продукции [1]. 

Таким образом, редукция труда 
осуществляет две функции: она позво-
ляет завершить расчеты общественной 
трудоемкости продукции в приведенных 
единицах и служит основой многооб-
разных экономических расчетов в соот-
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ветствии с задачами планирования, осу-
ществляемого на предприятиях реально-
го сектора экономики.  
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРАРНОГО РЫНКА ТРУДА 
 
 

При переходе отраслей народного 
хозяйства к рыночной модели экономи-
ческого развития одной из наиболее 
сложных проблем является формирова-
ние и функционирование рынка труда. 
Для поиска путей разрешения создав-
шейся ситуации автором была предпри-
нята попытка более пристального изуче-
ния механизма функционирования аг-
рарного рынка труда, а именно деталь-
ного изучения факторов, оказывающих 
разную степень воздействия на процесс 
его формирования, что и послужило 
предметом наших теоретических изы-
сканий. 

Рынок труда — это сложная общест-
венно-экономическая сфера функцио-
нирования трудовых ресурсов в различ-
ных отраслях народного хозяйства.  

Рынок труда — это не только сово-
купность социально-экономических ус-
ловий использования работников, но и 
специфический общественный меха-
низм, реализующий широкий круг эко-
номических, правовых, социально-
трудовых отношений, способствующий 
установлению и соблюдению равенства 
интересов между трудящимися, пред-
принимателями и государством [1]. 

 Исходя из вышеизложенного автор 
считает, что рынок труда — это система 
взаимосвязанных и взаимозависимых 
общественных отношений (правовых, 
социальных, экономических, психологи-

ческих, трудовых норм и др.), обеспе-
чивающая расширенное вос-
производство и эффективное использо-
вание трудовых ресурсов в отраслях (и 
сферах) народного хозяйства. 

Специфика рынка труда определяется 
особенностью «товара», который на 
нем представлен. Как фактор производ-
ства труд отличается от других факто-
ров, то есть земли и капитала, тем, что 
является функцией жизнедеятельность 
человека. В процессе производства благ 
работник затрачивает физическую, пси-
хическую и умственную энергию [2]. 

Таким образом, труд неотделим от 
человека, он является формой жизне-
деятельности личности, и, следователь-
но, труд не может быть объектом куп-
ли-продажи в свободном обществе. 
Свободный труд человека не может 
быть продан, но человек может быть 
лишен права на труд в зависимости от 
объективных или субъективных обстоя-
тельств. 

Как справедливо заметил Ф.А. Хайек, 
«...появление важного элемента этой 
свободы — свободы индивидов или под-
группы преследовать свои особые цели 
в зависимости от имеющихся у них раз-
личных знаний и навыков, стало воз-
можным не только благодаря закрепле-
нию за отдельными лицами контроля 
над разнообразными средствами произ-
водства, но и благодаря еще одному 


