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Современное информационное обще�
ство приводит к значительному повышению
динамичности всех социально�экономичес�
ких процессов и изменению их качествен�
ных характеристик. Это относится, безус�
ловно, и к процессу трудовой мобильнос�
ти. Чтобы глубже понять данное явление,
целесообразно проследить изменение под�
ходов к его анализу на различных этапах
развития нашей страны.

Применяемая методология научных ис�
следований вообще и исследования мо�
бильности в частности во многом опреде�
ляется характером социально�экономи�
ческих отношений в стране и господствую�
щей идеологией. Так, исследования пере�
мещения работников в нашей стране, про�
водимые до и после так называемой «пе�
рестройки», существенно отличаются по

целям, направленности, уровню теорети�
зирования, понятийно�категориальному ап�
парату исследования.

Наиболее важным, целезадающим па�
раметром мобильности на всех этапах изу�
чения при социализме являлась модель за�
нятости, декларируемая в решениях партии
и правительства. На основе этого опреде�
лялся механизм командно�распредели�
тельного регулирования мобильности,
включая все его элементы, в том числе и
характер научных исследований. Поэтому
целесообразно рассмотреть этапы регу�
лирования мобильности в связи с основны�
ми этапами изменения социально�эконо�
мических отношений в нашей стране и из�
менением представлений об «идеальной»
модели занятости, соответствующей каж�
дому из этапов (табл.).

Периодизация регулирования трудовой мобильности
Методы регулирования Период 

(годы) 
Модель 
занятости 

Цель регули-
рования 

мобильности Прямые Косвенные 
Основные законода-
тельные акты, регули-
рующие мобильность 

Посредники на 
рынке труда 

1917–
1930   

Полная, 
формальн
о рацио- 
нальная 

Мобилизация 
рабочей силы 
Сокращение 
безработицы 

Принудительное 
привлечение к труду 

(«военный коммунизм» 
до 1921 г.)  
Плановое 

распределение 
(общественные 

работы, оргнабор) 

– Кодекс законов о труде 
(1918 г.) 

Решения 10-го съезда 
партии  

Постановление ЦИК и 
СНК СССР «О порядке 
найма и распределе-
ния рабочей силы и 
борьбы с текучестью» 

(1930 г.) 

Отделы по 
распределению 
рабочей силы  
(1918–1922 гг.) 
Биржа труда 
Бюро труда 
профсоюзов 

1931–
1966 

Полная, 
принуди-
тельная 

Мобилизация 
рабочей силы 
Сокращение 
текучести 

Принудительное зак-
репление (прописка, 
трудовые книжки) 

Плановое распреде-
ление (общественные 
работы, оргнабор, ком-
сомольские призывы, 
переселение, перевод, 

распределение 
выпускников) 

Материаль-
ное 

стимулиро-
вание для 
привлече-

ния 
сельского 
населения 

Указ Президиума 
Верховного Совета 

СССР «О переходе на 
восьмичасовой рабо-
чий день, на семиднев-
ную неделю и о запре-
щении самовольного 
ухода рабочих и слу-
жащих с предприятий  
и учреждений» (1940 г.) 

Территориаль-
ные управле- 
ния кадров 

Отделы кадров 
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Следует отметить, что выделены наи�
более важные периоды, связанные с
принципиальными изменениями характе�
ра регулирования мобильности, хотя в
каждом из них можно выделить еще ряд
этапов. Так, в постсоветской истории ряд
исследователей выделяют такие этапы:
1991–1993 гг. — институциональные
преобразования; 1993–1995 гг. — привати�
зация; 1996–1998 гг. — кризис в экономи�
ке и социальной сфере. Данная периоди�
зация может быть продолжена и будет яв�
ляться предметом дальнейшего анализа.

Несмотря на то что на разных этапах ис�
пользуются повторяющиеся характеристики
занятости (полная, рациональная, эффектив�
ная), содержание этих категорий принципи�
ально меняется, как меняется и их соотно�
шение. Так, например, еще в 1919 г. на 8�м
съезде РКП(б) отмечалась необходимость
достижения не только полной, но и рацио�
нальной занятости. Но под категорией «ра�
циональная занятость» «подразумевалось

лишь правильное распределение и перерас�
пределение имеющейся в государстве рабо�
чей силы между различными рабочими ме�
стами, отраслями, сферами, регионами»1.

В период же 1987–1991 гг. достаточно ти�
пичным было соединение всех характерис�
тик занятости в том или ином варианте, рас�
смотрение их как синонимов, и под рацио�
нальной занятостью многие понимали соче�
тание полной и эффективной занятости2.

Этот подход определялся соответствую�
щими партийными директивами и, в боль�
шей мере, программой совершенствования
занятости, сформулированной 27�м съез�
дом КПСС. Эта программа предусматрива�
ла комплекс социальных мер, обеспечива�
ющих полную и эффективную занятость3.

Особенно много дискуссий велось по по�
воду содержания категории «полная заня�
тость». Это определялось тем, что полная
занятость длительное время рассматривалась
как величайшее завоевание социализма, са�
мостоятельная социальная ценность.

Методы регулирования Период 
(годы) 

Модель 
занятости 

Цель регули-
рования 

мобильности Прямые Косвенные 
Основные законода-
тельные акты, регули-
рующие мобильность 

Посредники на 
рынке труда 

1967–
1986 

Полная, 
рацио-
нальная 

Борьба с 
«дефицитом» 
рабочей силы 
Ограничение 
террито-
риальной 

мобильности 
Борьба с 
текучестью 
кадров 

Закрепление  
работников 
Ограничение 

территориальной 
подвижности 

Стимулирование 
сокращения 
числа занятых 
Лимитирование 
численности 
работников 

Стимулирование 
привлечения 
пенсионеров и 

женщин с 
детьми 

Решения  
25-го съезда КПСС 

Решения  
27-го съезда  

КПСС 

Республиканс-
кие государст-
венные комите-
ты по исполь-
зованию трудо-
вых ресурсов 
Службы трудо-
устройства и 
информирова-
ния населения 
Отделы кадров 

1987–
1991 

Полная, 
рацио-
нальная, 
эффек-
тивная 

Ограничение 
террито-
риальной 

мобильности 
Борьба с де-
фицитом 

рабочей силы 
на макро-

уровне и с ее 
излишком на 
микроуровне 

Плановое 
распределение 

излишка  
рабочей силы 

Дифференциаци
я социальных 

льгот и гарантий 
Преобразование 

отношений 
собственности 

Реформа 
оплаты труда 

Постановление 
июньского (1987г.) 
Пленума ЦК КПСС 

Закон 1987 г.  
«О государственном 

предприятии» 
Закон 1988 г.  

«О кооперативах» 
Закон 1989 г.  
«Об аренде» 

Государствен-
ные бюро по 
трудоустройст-
ву и инфор-
мированию 
населения 

Отделы кадров 

1991–
настоя-
щее 
время 

Рацио-
нальная, 
эффек-
тивная 

Сокращение 
безработицы 
Сокращение 
избыточной 
занятости 

– Рыночные 
отношения 

Закон «О занятости 
населения» (1991 г.) 

Положение о 
Федеральной службе 
занятости РФ (1993 г.) 

Положение о 
Федеральной 

миграционной службе 
РФ (1993 г.) 

Центры заня-
тости населения 
Областные уп-
равления Феде-
ральной мигра-
ционной службы 
Негосударствен-
ные посредни-

ческие 
организации 

Отделы кадров 
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Содержание данной категории модифи�
цировалось в соответствии с изменением
модели хозяйствования (особенно при пере�
ходе от экстенсивного к интенсивному пути
развития), и в связи с этим менялось пред�
ставление о путях достижения полной заня�
тости, одним из которых была мобильность
работников.

На всех этапах основной целью регули�
рования мобильности было планомерное
распределение работников с использовани�
ем преимущественно административных (а
зачастую и принудительных) методов и
дальнейшее закрепление их за конкретным
рабочим местом.

Наиболее активно административные
методы регулирования мобильности стали
применяться в 1930�е и последующие годы.
Основой этого стали начавшиеся с 1932 г.
паспортизация городского населения и рас�
ширение территориального перераспреде�
ления трудовых ресурсов в различных орга�
низованных формах4.

Одной из наиболее распространенных
форм организованного перемещения
являлся оргнабор, возникший в начале
1930�х гг. по инициативе промышленных
предприятий, заключавших договоры с
колхозами о поставках рабочей силы. На�
чиная с 1950�х гг. оргнабор использовал�
ся для перемещения рабочей силы в рай�
оны Сибири и Дальнего Востока. В
1970�е гг.  за счет оргнабора были уком�
плектованы кадрами такие важнейшие
стройки, как КамАЗ, Нижнекамский неф�
техимический и Оскольский электроме�
таллургический комбинаты, БАМ, сельс�
кохозяйственные объекты Нечернозем�
ной зоны РСФСР. В 1980�е гг. оргнабор
покрывал 20% планового набора работни�
ков для регионов Сибири и Дальнего Вос�
тока, при этом почти треть проходила по
линии Министерства энергетики5.

Комсомольские призывы, первоначаль�
но введенные Н.С. Хрущевым для освоения
целинных земель, в дальнейшем преврати�
лись в форму обеспечения важнейших хо�
зяйственных объектов рабочей силой. Толь�
ко в 1974–1977 гг. по комсомольским путе�
вкам на эти объекты было направлено
430 тыс. человек6.

Кроме этого широко использовался такой
метод, как принудительное переселение
населения в восточные и северные районы.
Заключенные впоследствии вынуждены
были принудительно поселяться в тех реги�
онах, где наблюдался дефицит рабочей
силы. Активно использовался и труд воен�
нослужащих и призывников в армию при вы�
полнении сезонных работ, строительстве
различных объектов, уборке территорий и
т.д.

Наиболее детально планомерные пере�
мещения проанализированы в фундамен�
тальной работе М.Я. Сонина, отражающей
научные дискуссии 1930�х гг. и практичес�
кие результаты использования «достиже�
ния» плановой социалистической систе�
мы — организованных форм обеспечения
народного хозяйства рабочей силой7.

Формы и методы организованного рас�
пределения менялись, модифицирова�
лись, но цель была одна — жесткий конт�
роль за перемещениями работников и зак�
репление структуры занятости.

Сформированные социальные нормы
также были призваны поддерживать ста�
бильность занятости. В общественном со�
знании ценностью являлись трудовые дина�
стии, работа в течение жизни на одном
предприятии, стабильность трудового кол�
лектива.

С середины 1930�х до конца 1950�х гг.
научные исследования в области мобильно�
сти фактически не велись. Огромный вклад
в развитие исследований мобильности внес
коллектив Сибирского отделения АН СССР,
в том числе Института экономики и органи�
зации промышленного производства. Сле�
дует особо отметить исследование мигра�
ционных процессов, проведенное под руко�
водством Н.И. Кокосова, в котором была
выдвинута идея о необходимости перерас�
пределения населения из трудоизбыточных
в трудонедостаточные регионы8. Это поло�
жение имело значительный научный резо�
нанс и обсуждалось в научной литературе
вплоть до конца 1980�х гг.9

Необходимо отметить исследования мо�
бильности (преимущественно миграции),
осуществляемые в рамках школы
Т.И. Заславской, в которых стали активно
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использоваться не только экономические,
но и социологические методы анализа.

Начиная с 1960�х гг. в исследованиях
трудовых ресурсов доминировал пофаз�
ный метод (основоположниками такого
подхода стали А.Э. Котляр и М.Я. Сонин),
основанный на известном методологичес�
ком приеме К. Маркса и предполагающий
выделение таких фаз воспроизводства тру�
довых ресурсов, как производство, рас�
пределение, перераспределение и ис�
пользование. То есть мобильность рас�
сматривалась как составляющая общего
воспроизводственного процесса в связи со
всеми другими фазами.

В рамках этого подхода активно изуча�
лись такие процессы, как миграция, теку�
честь кадров, планомерное распределение
работников, трудоустройство, профориен�
тация, подготовка (переподготовка) кадров
и т.д. При этом исследования были преиму�
щественно узкими, носящими прикладной
характер и во многом идеологизированны�
ми, направленными на решение задач, по�
ставленных партией и правительством.

Так, например, экономическая страте�
гия, выработанная 25�м съездом КПСС,
предполагала прежде всего повышение эф�
фективности общественного производства.
«Для того, чтобы успешно решать многооб�
разные экономические и социальные зада�
чи, стоящие перед страной, нет другого
пути, кроме быстрого роста производи�
тельности труда, резкого повышения эф�
фективности всего общественного произ�
водства»10. В постановлениях этого съезда
специально подчеркивалась необходи�
мость сокращения текучести кадров, кото�
рая тормозит решение многих экономичес�
ких задач, в первую очередь в области по�
вышения эффективности производства.

В связи с этим перед научными органи�
зациями ставилась задача решения следу�
ющих проблем, касающихся мобильности
трудовых ресурсов:

– дополнительные источники рабочей
силы, разработка методов оценки их мас�
штабов, способов привлечения и эффектив�
ности использования;

– направления оптимизации трудовых
перемещений в рамках предприятия, отрас�

ли, города, экономического района, рес�
публики, народного хозяйства;

– определение эффективности различ�
ных форм перераспределения трудовых
ресурсов;

– закономерности миграции трудовых
ресурсов;

– социально�экономические, правовые и
организационные аспекты высвобождения
рабочей силы в связи с техническим про�
грессом;

– стабилизация производственного кол�
лектива и управление движением кадров на
предприятии, разработка критериев сочета�
ния подвижности и стабильности кадров в
производственных коллективах11.

То есть направленность и уровень науч�
ных исследований в условиях командно�рас�
пределительной экономики достаточно же�
стко регламентировались. Поэтому зачас�
тую вызывает сомнение научная значимость
получаемых результатов. Так, например,
данные о текучести кадров и о каналах по�
иска работы, опубликованные в научных
статьях, очень слабо согласуются. Как от�
мечает профессор С. Кларк , несмотря на
то что в середине 1980�х годов официально
заявлялось о наличии излишков рабочей
силы в размере 10–15%, об источниках по�
добных данных нигде не сообщалось12.

С середины 1980�х гг. стал активно ис�
пользоваться широкий спектр социальных
льгот и гарантий, стимулирующих работу на
одном предприятии. Это, тем не менее, не
привело к желаемым результатам, т.к. ба�
зовые отрасли и отрасли военно�промыш�
ленного комплекса имели бóльшие воз�
можности по обеспечению более привле�
кательных условий труда.

Таким образом, несмотря на то что ис�
пользовались административные методы
регулирования перемещений работников, в
реальности не менее значимыми были ры�
ночные механизмы мобильности (конку�
ренция, возможность дифференциации за�
работной платы и условий труда, достаточ�
ная свобода для смены рабочего места).
Тем не менее, в экономической и социоло�
гической литературе это отрицалось (так,
рабочая сила, по мнению ведущих ученых,
не могла быть товаром при социализме).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ



95

В целом для всех выделенных «доперес�
троечных» этапов общим являлось то, что:

– уделялось повышенное внимание трак�
товкам занятости (особенно это касалось
полной занятости), что вряд ли было обо�
снованным как с научной, так и с приклад�
ной точек зрения, но было значимым с по�
зиций идеологии;

– существовало значительное несоот�
ветствие между теоретическими положе�
ниями и реально существовавшими явлени�
ями на рынке труда. Так, многие зарубеж�
ные исследователи отмечают, что рынок
труда был единственным рынком, суще�
ствовавшим в Советском Союзе в форме,
которая могла быть признана в капиталис�
тической экономике13;

– практически не было серьезных моно�
графических исследований теоретического
характера, раскрывающих механизм и осо�
бенности мобильности работников;

– мобильность работников (особенно
текучесть) рассматривалась как негатив�
ное явление, связанное с экономическими
потерями;

– мобильность работников изучалась не
как самостоятельное явление, а как эле�
мент механизма достижения определенной
модели занятости.

В настоящее время российскими учены�
ми активно изучаются различные виды мо�
бильности, каналы перемещений, факторы
и результаты. Характер исследований, за
редким исключением, остается по�пре�
жнему преимущественно прикладным, а
методология — основанной на теоретичес�
ких положениях зарубежных исследовате�
лей. Тем не менее, результаты ряда иссле�
дований (особенно это касается исследова�
ний, осуществляемых при финансовой под�
держке различных фондов) достаточно
значимы и получают признание как в нашей
стране, так и за рубежом.

Хорошо изученными являются различ�
ные аспекты профессионально�квалифика�
ционной мобильности: факторы, мотивы
(З. Куприянова); социально�психологичес�
кие аспекты профессионального выбора
(О. Дудина, М. Ратникова).

Представляет интерес исследование
субъективной мобильности по доходам,

проведенное новосибирскими учеными
Т. Богомоловой и В. Тапилиной. Это иссле�
дование является типичным в ряду иссле�
дований мобильности в том плане, что мо�
бильность рассматривается в рамках эко�
номического измерения социальной стра�
тификации. Нетипичность его состоит в
том, что оно основано на методологии
«субъективной мобильности», преимуще�
ства которой при ее современном поло�
жении в нашей стране авторы наглядно
продемонстрировали.

Рассмотрению различных элементов
механизма поиска работы посвящено дос�
таточно много исследований. Актуальным
направлением в этой тематике является изу�
чение институциональных и неформальных
механизмов мобильности на российском
рынке труда в сравнении с мировыми тен�
денциями (М. Кириллова).

Ряд проблем мобильности рассматривает�
ся как составная часть исследований, посвя�
щенных стратификации, что является мето�
дологически и логически обоснованным14.

При этом следует отметить, что:
– несмотря на достаточно большое коли�

чество частных исследований, процесс мо�
бильности в органической совокупности
всех его составляющих специально в совре�
менной отечественной научной литературе
не рассматривался;

– принципиально новых отечественных
концепций, отражающих качественные ха�
рактеристики происходящих изменений в
области социальной мобильности, до сих
пор не отмечено;

– большинство исследовательских про�
ектов носит коммерческий (заказной) ха�
рактер, в результате чего снижается науч�
ная ценность результатов и ряд социально
значимых проблем остается за пределами
научного осмысления;

– отсутствие финансовых возможнос�
тей делает проведение фундаментальных
и крупномасштабных исследований весьма
проблематичным. По этой же причине зат�
руднено соблюдение международных
стандартов проведения исследований (это
касается прежде всего построения выбор�
ки, подготовки интервьюеров, обработки
информации).

Т. Г. БАХМАТОВА
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ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ФОРМЫ  И  СРЕДСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СОЦИАЛИЗАЦИИ  СТУДЕНТОВ

Проблема экономической социализации
рассматривается в русле экономической
психологии — нового направления отече�
ственной психологии, активно разрабатыва�
емого в настоящее время. Экономическая
социализация (ЭС) мыслится как процесс
становления и развития экономического со�
знания личности — высшего уровня психи�
ческого отражения экономических отно�
шений. В структуре ЭС можно выделить две
ключевые составляющие: с одной сторо�
ны — освоение норм и ролей, присвоение
стереотипов экономического поведения, с
другой — формирование и развитие соот�
ветствующих способностей, навыков и ин�
дивидуальных стилей. Эти составляющие
взаимно дополняют друг друга и проника�
ют друг в друга, но в первой доминирует со�
циально�экономическая природа, а во вто�
рой — индивидуально�психологическая.

Экономическая социализация сопровож�
дает каждого человека на его жизненном

пути. Особое значение она приобретает
при трансформационной экономике, харак�
терной для России настоящего периода,
когда каждый из нас сталкивается с быстро
меняющимися ценностями и нормами эко�
номического поведения.

Для студентов экономического вуза (эко�
номистов, менеджеров, специалистов рын�
ка, юристов, психологов, журналистов и
др.), в чью будущую профессиональную
деятельность непосредственно включено
экономическое поведение, проблема эконо�
мической социализации приобретает про�
фессиональную значимость. Рассматривая
психолого�педагогические детерминанты
экономической социализации, мы делаем
акцент на двух моментах: обучении и разви�
тии. Обучение выступает как внешние, пред�
метные условия учебной деятельности —
последовательный процесс передачи описа�
ний, инструкций, задач, осуществляемый пе�
дагогом (ведущим, тренером) либо самим
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