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«ЯДРО» И «ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ»  
ОПЛАТЫ ТРУДА НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ  

С ПОЗИЦИИ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИКИ1

В. И. Крышка

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Статья посвящена исследованию субординации форм оплаты труда и природы заработной платы с по-
зиции современной методологии науки, развитой в работах И. Лакатоса. В частности, на основе выделе-
ния «защитных слоев» и «ядра» явления, характеризуемого как оплата наемного труда, в статье рассмо-
трены следующие аспекты.

Основой различных систем оплаты труда является заработная плата, понимаемая как денежная цена 
труда, т. е. определенная сумма денег, выплаченная наемным работникам работодателями за выполнен-
ную ими работу по договору. Заработная плата по степени значимости для наемных работников делится 
на основную и дополнительную. «Ядром» базисной части заработной платы является (годовая, месячная, 
дневная) стоимость товара рабочая сила, которая, по К. Марксу, определяет повременную и сдельную фор-
мы заработной платы и их различные сочетания в системах оплаты труда.

Стоимость товара, рабочая сила, издержки ее производства как товара особого рода, определяют-
ся расходами, связанными как с производством, так и потреблением. Со стороны процесса потребления 
в «ядро» заработной платы входит стоимость потребленных вещественных и духовных средств потребле-
ния, а также соответствующих услуг, связанных с деятельностью домашних хозяйств в сфере потребления. 
Со стороны производства — входят затраты, связанные с развитием человеческого капитала, выраженно-
го в росте квалификаций работников.

Стоимость товара, рабочая сила, ядро заработной платы в хозяйственной и общественной практике 
проявляются как нормативное требование соответствия уровня оплаты труда исторически складываю-
щемуся уровню жизни большинства населения, которым являются наемные работники. Это, в частности, 
характерно и для нормативной зависимости минимального уровня оплаты труда от прожиточного мини-
мума.
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The article is devoted to the study of the subordination of wage`s forms and the wages nature from the 
perspective of science modern methodology developed by I. Lakatos. In particular, on the basis of “protective 
layers’ and “core” allocation of the phenomenon characterized as employee remuneration, the article considers 
the following aspects.

The basis of the various wage systems is wages as the monetary price of labour, i. e. a certain amount of 
money paid to employees by employers for the work they have done under the contract. Depending on the degree 
of importance for employees wages divide into main and additional. The “core” of the basic part of wages is the 
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туциональных изменений в российской экономике в 1992–2018 гг.».
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cost of goods labor (annual, monthly, daily). This according to Marx determines the time and piece-rate forms of 
wages and their various combinations in the wage systems.

The cost of labor and the cost of its production as a special kind of goods are determined by the costs 
associated with both production and consumption.

From the perspective of the consumption process, the “core” of wages includes the cost of consumed material 
and spiritual means of consumption, as well as services related to the activities of households in their consumption. 
From the perspective of production it includes costs associated with the development of human capital, expressed 
in the growth of workers’ qualifications.

The cost of goods labor, the core of wages in economic and social practice are manifested as a normative 
requirement of compliance with the level of wages historically emerging standard of living of the majority of 
the population, which are employees. This, in particular, is a characteristic of the normative dependence of the 
minimum wage on the subsistence minimum.

Keywords: labour wage, wages, cost of goods labor.

Постановка проблемы и ее значение. Су-
ществование феномена заработной платы 
в любой стране с рыночной, товарно-денеж-

ной экономикой тривиально. Наемный работник, 
как правило, заключает устный или письменный 
трудовой договор с работодателем. По соответ-
ствующему договору выполняет ту или иную ра-
боту, ему начисляется номинальная, т. е. денежная 
заработная плата, включая основную и дополни-
тельные части, вычитаются налоги на доходы фи-
зических лиц, оставшаяся часть — это личный рас-
полагаемый доход. При этом каждый дееспособный 
наемный работник, как правило, знает, по какой 
форме (повременной или сдельной) осуществляет-
ся начисление заработной платы, за что выплачи-
ваются различные надбавки и за что полагаются 
вычеты и т. д. Вместе с тем, как показывают личные 
наблюдения, многие наемные работники сталкива-
ются с проблемами, на которые зачастую не могут 
найти ответа в своем и чужом опыте.

Далее, при написании курсовых, выпускных 
квалификационных работ, посвященных иссле-
дованию проблем, связанных с рынком «труда», 
в частности, вопросов природы и форм заработ-
ной платы (оплаты труда) в современных рыноч-
ных условиях нашей страны и зарубежья, многие 
молодые исследователи сталкиваются, как прави-
ло, со следующими трудностями.

Во-первых, в действующем Трудовом кодексе 
РФ смысловое значение словосочетаний «заработ-
ная плата» и «оплата труда» в тексте и контексте 
данного правого документа совпадают, т. е. эти тер-
мины законодателем рассматриваются как синони-
мы, что приводит к путанице и не раскрывает смыс-
ла близких, но не идентичных явлений, связанных 
с оплатой наемного труда и его заработной платой.

Во-вторых, в специальной литературе, прав-
да, есть отдельные попытки разграничить значе-
ние указанных терминов и соответствующих им 

явлений [1, с. 23], но эти единичные попытки пока 
имеют, так сказать, точечный характер и не выте-
кают из общей теории экономики, которая должна, 
как представляется автору статьи, стать методоло-
гической основой для всех экономических наук2.

В-третьих, при обращении к фундаментальной 
литературе обнаруживаются различные толкова-
ния одной и той же сущности (природы) заработ-
ной платы. Так, заработная плата — 1) естествен-
ная и рыночная цена труда (у А. Смита и Д. Рикардо 
и др.), 2) цена услуг труда (у Ж. Б. Сэй), 3) цена ра-
бочей силы (у К. Маркса), 4) предельный продукт 
труда (у неоклассических маржиналистов) [3–6].

Не лучшим образом обстоит дело в массовом 
общественном сознании и средствах массовой ин-
формации. Так, по наблюдениям автора статьи, 
при обсуждении вопросов, связанных с заработ-
ной платой, постоянно обсуждаются проблемы, на-
пример, почему:

• индексация заработной платы, если она про-
водится, постоянно запаздывает во времени;

• средняя региональная заработная плата, 
имеющая расчетный характер, стала осно-
вой для оценки уровня оплаты труда врачей, 
учителей, работников культуры и других 
категорий работников социальной сферы 
услуг;

• районные коэффициенты для Сибири 
и Крайнего Севера малы и не соответству-
ют фактическим природно-климатическим 
условиям жизни в этих регионах;

• установленные Трудовым кодексом РФ ком-
пенсационные и стимулирующие доплаты 
и надбавки логически не увязаны друг с дру-
гом, у них нет единой основы (ядра), кото-
рое бы гарантировало наемным работникам 

2 Обоснование данного мнения изложено в статье [2].
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достойное существование при выполнении 
установленных норм труда;

• при росте фактической выработки сверх 
нормативной срезаются расценки у рабочих 
сдельщиков;

• какова должная быть доля окладной (гаран-
тированной) части в общем объеме заработ-
ка?

В указанных и других дебатах представители 
гражданского общества ищут ответы на постав-
ленные вопросы. Например, для снижения остро-
ты полемики, уяснения многих актуальных вопро-
сов, связанных с оплатой труда, можно обратиться 
к ученым-экономистам.

В научной сфере некоторые стороны оплаты 
труда и заработной платы уже достаточно хорошо 
изучены и вошли в учебную литературу, т. е. стали 
своего рода догмами экономического образования.

Степень изученности проблемы. Здесь мож-
но отметить, что среди наиболее изученных сто-
рон проблем, связанных с оплатой наемного труда, 
можно выделить такие аспекты как:

— формы и системы оплаты труда, выключая 
повременную и сдельную формы заработ-
ной платы;

— функции заработной платы, включая стиму-
лирующую, распределительную и другие;

— налоги и сборы с фонда оплаты труда, 
включая величины взносов на обязатель-
ное медицинское страхование, социальное 
и в пенсионное страхование;

— роль и значение различных надбавок и до-
плат в оплате труда, включая квалифика-
ционные, отраслевые, территориальные 
и другие доплаты и надбавки;

— эффективность реализации в экономиче-
ской политике принципов и законов, свя-
занных с заработной платой, например, 
политики, направленной на определение 
минимального уровня оплаты труда в со-
ответствии с прожиточным минимумом 
и другие аспекты [7–14].

Вместе с тем многие стороны явления заработ-
ной платы (оплаты труда) менее изучены и вызыва-
ют до настоящего момента различные дискуссии. 
К этим сторонам можно отнести:

1) влияние уровня оплаты на нормальное вос-
производство рабочей силы;

2) обратное влияние уровня воспроизводства 
наемной рабочей силы на величину заработной 
платы;

3) субординации и координации концепций, 
определяющих природу заработной платы;

4) законов, определяющих границы заработ-
ной платы в целом, в частности, ее минимальный 
и максимальный уровни;

5) противоречия между нормативным опре-
делением уровня оплаты труда, т. е. тем, какой она 
должна быть, по мнению как самих наемных работ-
ников, так и работодателей, и ее позитивным уров-
нем, т. е. тем, какова она есть фактически, на самом 
деле, в российской экономике.

Среди дискуссионных вопросов оплаты труда 
особо выделяется проблема научного определения 
сущности или природы заработной платы (оплаты 
труда) и связанных с этой природой внешних форм 
ее проявления. Или, говоря языком современной 
философии науки, речь идет о научном определе-
нии, соответственно, «ядра» заработной платы и ее 
«защитных слоев» в виде различных доплат, надба-
вок, премий и других составляющих системы опла-
ты труда.

Цель и задачи статьи. Исходя из недостойной 
изученности последнего аспекта и актуальности 
указанной в названии статьи проблемы, цель ис-
следования — это определение содержания «ядра» 
заработной платы, которое сохраняется во всех 
формах и системах оплаты труда и является пер-
вичной базой для расчета различных доплат и над-
бавок, т. е. «защитных слоев».

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи.

Во-первых, необходимо кратко охарактеризо-
вать и применить к статье часть современной науч-
ной методологии, связанной с выделением «ядра» 
и «защитных слоев».

Во-вторых, логически (мысленно) снять основ-
ные «защитные слои» в организации оплаты труда 
и выйти на ее «ядро» (природу) заработной платы.

Наконец, проанализировать само «ядро» за-
работной платы и выделить в нем существенные 
компоненты, которые определяют его содержание 
в целом.

Теоретико-методологические основы опре-
деления «ядра» заработной платы и ее «за-
щитных слоев». Как отмечалось в начале рабо-
ты, в обыденном экономическом сознании, опыте 
наемных работников, в действующем Трудовом 
кодексе РФ заработная плата, как правило, ото-
ждествляется с формой оплаты труда, точнее, за-
работком, доходом от использования и примене-
ния наемного труда. Другими словами, природа 
(сущность) заработной платы подменяется формой 
или системой ее оплаты.

Чтобы избежать данной и других путаниц 
в современной научной методологии, И. Лакато-
сом разработан подход, связанный с научно-ис-
следовательскими программами (НИП). В частно-
сти, по мнению И. Лакатоса, НИП включает в себя: 
1) «жесткое ядро», т. е. некую неизменную часть 
научно-исследовательской доктрины и 2) «пози-
тивную эвристику», которая определяет проблемы 
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для исследования, выделяет «защитный пояс» вспо-
могательных гипотез [15, c. 217–218].

Если подход, связанный с НИП И. Лакатоса, 
расширить и придать ему всеобщий смысл, то в лю-
бом хозяйственном явлении, например, оплате 
труда можно выделить некое «жесткое ядро», т. е. 
природу явления, и некоторые «защитные слои», 
которые связанны с формами и системами опла-
ты труда. Так, в марксистской НИП ее «жестким яд-
ром» была трудовая теории стоимости, которая 
доказывала существование особого товара — ра-
бочей силы наемного работника, — стоимость ко-
торого является сущностью (субстанцией) форм 
оплаты наемного труда при капитализме.

Если исходить из приведенного примера, свя-
занного с НИП марксизма, то в первом методоло-
гическом приближении «ядро» оплаты труда (за-
работной платы) — это некая данная, неизменная 
в рамках определенного периода стоимость това-
ра рабочая сила.

«Защитные слои» оплаты труда — это формы 
заработной платы (повременная и сдельная), кото-
рые в различном сочетании определяют тарифную, 
бестарифную и смешанную системы оплаты труда.

«Ядро» заработной платы в целом можно, 
на наш взгляд, свести к активу оборотных средств 
предприятий, некой постоянной величине, которая 
благодаря своим «защитным слоям» превращается 
в величину переменную.

Применительно к проблематике данной ста-
тьи, ее методологической и теоретической осно-
вой a priory является фонд оплаты труда (ФОТ), 
который проявляется в кругообороте и обороте 
средств некоммерческих и коммерческих пред-
приятий, или

 Д – ТСП ...П... ТП – ДВ, (1)

где Д — авансированные денежные средства пред-
приятий в виде денежных расходов, частью кото-
рых является ФОТ; ТСП — товарная форма средств 
производства (СП), включая вещественные фак-
торы производства, землю и капитал, и личный 
фактор — рабочую силу (РС); П — процесс произ-
водительного потребления средств производства, 
направленный на производство готовой товарной 
продукции или оказания товарных услуг; ТП — то-
варная форма продукции, или оказанных услуг; 
ДВ — денежная форма выручки от продаж товарной 
продукции (оказанных услуг).

«Защитные слои» «ядра» заработной платы. 
Начнем, как и все современные экономисты с то-
варного рынка, точнее, товарно-денежного обра-
щения. Рассмотрение линейных моделей спроса 
и предложения не входит в наши цели, поскольку 
они отражают не сам действительный рынок, его 
акты купли-продажи, а только их гипотетическую 

возможность, представленную «спросом и предло-
жением». При этом воспользуемся наиболее разви-
той, на наш взгляд, теорией товарно-денежного об-
ращения, разработанной К. Марксом1.

Так, К. Маркс в «Капитале», как известно, сна-
чала рассматривает простое товарно-денежного 
обращение, которые включает: 1) Т – Д (продажу), 
2) Д – Т (куплю), 3) Т – Д – Т (продажу ради куп-
ли), 4) Д – Т – Д (куплю ради продажи) [5, c. 156–
165]. Если приведенные фигуры принять за исход-
ные логические положения, то товарно-денежный 
кругооборот денежной заработной платы (оплаты 
труда) первоначально входит в фигуру 3. Наемный 
рабочий продает товар — «труд»2 или «рабочую си-
лу»3, получает взамен денежную заработную плату 
и на нее покупает необходимые для жизни средства 
потребления, или

 ТРС – ДЗП – ТСПТ, (2)

где ТРС — товар рабочая сила; ДЗП — денежная зара-
ботная плата, ТСПТ — средства потребления.

Если учесть, что расходование заработной 
платы в качестве дохода (заработка) происходит 
не сразу, а по частям, то формула 2 приобретает 
вид:

 ТРС – ДДЗП ...ДЗ ...ДРЗП – ТСПТ, (3)

где ДДЗП — денежная заработная плата в качестве 
дохода, ДЗ — запас денежных средств, ДРЗП — денеж-
ная заработная плата в качестве расходов.

Если проанализировать формулу 3 то, вид-
но, что номинальная, денежная заработная пла-
та, то возникает, то исчезает в процессе простого 
товарно-денежного обращения, связанного с рын-
ками 1) «труда» и 2) средств потребления. Также 
видно, что целью простого товарного обращения 
для рабочих является реальная заработная плата 
наемных рабочих, т. е. совокупность средств по-
требления, которые они приобретают для своего 
нормального потребления. С учетом сказанно-
го полный кругооборот товарной формы рабочей 
силы приобретает такое вид:

 ТРС – ДДЗП ...ДЗ ...ДРЗП – ТСПТ ...ПТ ...ТʹРС, (4)

где ПТ — процесс потребления, ТʹРС — воспроизве-
денная рабочая сила.

1 С современном толковании, которое, так сказать, 
пробивает дорогу в головах теоретиков-экономи-
стов, наследие К. Маркса можно отнести к клас-
сической политической экономии критического 
направления.

2 Это — классическая точка зрения, которая являет-
ся господствующей в современной экономической 
литературе

3 Позиция самого К. Маркса.
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Продажа рабочей силы есть ее купля со сторо-
ны работодателей. Приобретенная рабочая сила 
входит в кругооборот и оборот индивидуального 
производительного капитала, или

 Д – ТСП ...П ...Тʹ – Дʹ, (5)

где Д — авансированный денежный капитал, ТСП — 
товарная форма средств производства, в которые, 
в частности, входит рабочая сила, П — процесс 
производства, Тʹ — товарная форма произведен-
ной продукции, Дʹ — валовой денежный доход (вы-
ручка), включая чистый доход, или прибавочную 
стоимость.

Если проанализировать формулу 5 и «очи-
стить» ее от несущественных для данной статьи 
моментов (например, предметов и орудий труда, 
прибавочной стоимости и другого), то круговое 
движение средств, предназначенных для оплаты 
труда, можно представить так:

 ДФОТ – ТРС ...Т ...ТФОТ – ДʹФОТ, (6)

где ДФОТ — денежный фонд оплаты труда, ТРС — то-
варная форма рабочей силы, Т — процесс труда, 
входящий в производственный процесс, ТФОТ — на-
туральная форма оплаты труда, ДʹФОТ — возмещен-
ный из выручки денежный фонд оплаты труда.

Если мысленно снять первый поверхностный 
слой, связанный с формами стоимости, то фонд 
оплаты труда по чистой стоимости будет выгля-
деть так:

 ФОТ = АФОТ – РФОТ + ДФОТ, (7)

где ФОТ — фонд оплаты труда по стоимости, АФОТ — 
активы организаций, авансированные на оплату 
труда, РФОТ — расходы фонда оплаты труда, ДФОТ — 
доходы фонда оплаты труда.

Если сравнить два кругооборота, представлен-
ные формулами 4 и 6, то можно отметить для дан-
ной статьи следующие существенные моменты, свя-
занные с искомым «ядром» заработной платы.

Во-первых, оплата труда, существующая в на-
туральной форме, есть часть товарного продукта, 
который выступает как «естественная цена труда» 
[3, c. 117–137].

Во-вторых, заработная плата в денежной фор-
ме есть «рыночная цена труда» [4, c. 129–140], ко-
торая регулируется, как, впрочем, и все рыночные 
компоненты, соответствующими «рынку труда» 
спросом и предложением.

В-третьих, «естественная и рыночная цены тру-
да», несмотря на их качественное различие, выра-
жают единую стоимостную сущность заработной 
платы, которая мысленно присутствует в словосо-
четании «стоимость труда» или, точнее по К. Мар-
ксу, «стоимость товара рабочая сила».

Фонд оплаты труда, представленный в фор-
муле 7, как отмечалось, находится в постоянном 
движении оборотных средств предприятий. В нем, 
исходя из различия действительного проявления 
оплаты труда и ее потенциальной сущности целе-
сообразно выделять соответственно: 1) фактиче-
ски начисленный фонд оплаты труда, связанный 
с текущими расходами данного фонда на оплату 
труда, и 2) потенциальный фонд оплаты труда, т. е. 
расходы при условиях: а) полной занятости, отсут-
ствия свободных рабочих мест; б) полного исполь-
зования фонда рабочего времени, отсутствия про-
стоев по вине работников, прогулов, опозданий 
и преждевременных уходов с работы; в) норматив-
ной интенсивности труда и г) нормального каче-
ства, сложности труда1.

Если из начисленного фонда оплаты тру-
да (НФОТ) вычесть, т. е. снять слой, все обязатель-
ные платежи (изъятия), то останется выплачен-
ный фонд оплаты труда (ВФОТ), который поступает 
на окончательный расчет по итогам, например, ме-
сяца. В этом случае начисленная оплата труда будет 
иметь такой формальный вид:

 НФОТ = ВФОТ + ПФОТ, (8)

где ПФОТ — обязательные платежи, включая страхо-
вые взносы в пенсионный фонд, фонды социально-
го обеспечения, обязательного медицинского стра-
хования и налога на доходы физических лиц и др. 
обязательные сборы.

Начисленный фонд оплаты труда (НФОТ), 
как известно, отчасти включает «естественную 
цену труда», натуральную заработную плату, так 
и номинальную, «рыночную цену труда», денеж-
ную заработную плату. Поскольку в развитой ры-
ночной экономике натуральные выплаты являются 
анахронизмом, мы оставляем натуральную зара-
ботную плату в стороне, т. е. отделяем этот «слой» 
оплаты труда от ее «ядра».

Начисленный наемным работникам денежный 
фонд оплаты труда, обобщая его различные эле-
менты, на наш взгляд, включает в себя;

1) фонд заработной платы (ФЗП) — это часть 
фонда оплаты труда, которая непосредственно свя-
зана с затратами рабочей силы;

2) фонд надбавок (ФН) к фонду заработной 
платы, которые не имеют непосредственного от-
ношения к текущим затратам рабочей силы.

Если вычесть (снять) все надбавки, то фонд за-
работной платы можно определить так:

 ФЗП = НФОТ – ФН. (9)

1 Более подробно о потенциальном ФОТ речь пойдет 
в другой статье.
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Фонд заработной платы в деятельности неком-
мерческих и коммерческих организаций (пред-
приятий), на наш взгляд, включает:

1. Фонд основной заработной платы (ФЗПОСН) — 
это базисная (основная) часть заработной платы, 
которая регулируется установленными правила-
ми, регламентами, нормами и нормативами труда.

2.  Фонд дополнительной заработной пла-
ты (ФЗПДПЛ) — это часть заработной платы, ко-
торая больше основой, ее возникновение связано, 
как правило, с перевыполнением норм труда.

Дополнительная заработная плата в практи-
ке организации оплаты труда, как правило, име-
ет случайный характер, т. е. может быть, а может 
и не быть, поэтому наемные работники в основ-
ном ориентируются на базисную часть своей зара-
ботной платы, поскольку она определяет устойчи-
вость экономического бытия наемных работников.

Если оставить в стороне дополнительный за-
работок, то в различных системах заработной пла-
ты можно выделить две ведущие простые (очищен-
ные) формы: повременную и сдельную заработную 
плату.

Для капиталистической рыночной экономки 
наиболее адекватной формой заработной платы, 
как отмечал еще К. Маркс, является поштучная 
или сдельная, поскольку в ней устанавливается ви-
димость, что заработок рабочего напрямую зави-
сит от его трудовых усилий, или

 СЗП = Р х ВР, (10)

где СЗП — простая сдельная (поштучная) заработ-
ная плата, Р — расценка (цена) выполненной ра-
боты в виде готовых изделий или оказанных услуг, 
ВР — фактическая выработка.

При этом от рабочего, при всех прочих рав-
ных условиях организации труда, зависит толь-
ко выработка, связанная с интенсивностью труда. 
Расценка определяется независимо от выработки 
и имеет установленный расчетно-нормативный ха-
рактер, т. е.

 Р = СТ : НВР, (11)

где СТ — часовая, дневная, месячная, годовая став-
ка заработной платы соответствующего разряда ра-
бот, НВР — норма выработки, регулирующая мера 
производительности и интенсивности труда, имею-
щая обязательный характер для наемных работни-
ков для начисления им сдельного заработка2.

2 Из формулы 11 следует, что при данной ставке еди-
ницы труда расценки выполненных работ находят-
ся в обратной зависимости от изменения норм вы-
работки, в частности, это обстоятельство в практике 
нормирования труда приводит, зачастую, к умень-
шению, «срезанию расценок».

В формуле 11, как нам представляется, впер-
вые проявляются сущность заработной платы, ее 
«ядро» в виде ставки заработной платы, которая 
при данной норме выработки является основой 
увеличения расценок выполненных работ. Эта сущ-
ность сохраняется и при расчете простой повре-
менной заработной платы, или

 ПЗП = СТ х РВ, (12)

где ПЗП — простая повременная заработная пла-
та, СТ — ставка единицы труда данной сложности 
и интенсивности труда, РВ — фактически отрабо-
танное экстенсивное рабочее время3.

Рассмотрим формулы 11 и 12 обстоятельнее.
Во-первых, ставка как цена единицы труда 

предполагает уточнение понимания того, что при-
нимается за единицу труда. В практике органи-
зации оплаты труда такой единицей может быть 
рабочий год, квартал, месяц, сутки, день и час. 
В современной российской экономике основной 
единицей измерения продолжительности тру-
да является месяц. В частности, он принимает-
ся за единицу при расчете уровня минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ). Однако выбор 
месяца в качестве единицы труда, на наш взгляд, 
не вполне корректен, поскольку количество ра-
бочих дней и рабочих часов в месяц колеблется. 
Поэтому корректнее единицей труда считать ра-
бочий час, который является предельной, не диф-
ференцируемой мерой труда и его почасовой опла-
ты для самозанятых и занятых по найму, включая 
различные часовые доплаты за работу ночью, 
в выходные и праздничные дни. Рабочий час мож-
но также принять за единицу определения мини-
мальной заработной платой. Кстати, это важно 
для проведения международных сравнений, по-
скольку в большинстве стран, где регулируется 
минимальный размер оплаты труда, установлена 
часовая минимальная оплата труда.

Во-вторых, выплата часовой, дневной или ме-
сячной ставки (окладов) в форме простой повре-
менной заработной платы предполагает прежде 
всего, что выполнена экстенсивная норма труда 
при данной степени сложности и интенсивности 
труда. В нашей стране основными экстенсивными 
нормами рабочего времени является рабочий день, 
равный 8 часам, и рабочая неделя — 40 часов. Эти 
нормы довольно точно соблюдаются в так называе-
мые стандартные (можно сказать репрезентатив-

3 Из формулы 12 также следует, что при данной ве-
личине повременной оплаты труда в целом, между 
рабочим временем и ставкой заработной платы су-
ществует обратная зависимость, что приводит, за-
частую, к снижению установленных часовых, днев-
ных и других ставок в целях экономии фонда оплаты 
труда.
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ные) месяцы, например, апрель и сентябрь, про-
должительность которых примерно соответствует 
календарному месяцу в 30 суток, рассчитанному 
в часах. Но дело меняется, если учитывать выход-
ные и праздничные дни. Так, в январе из-за ново-
годних праздников и каникул, с позиции научной 
организации труда и отдыха, теряется недопустимо 
много потенциального рабочего времени, необхо-
димого в настоящее время для ускорения экономи-
ческого роста страны, связанного с выполнени-
ем майских Указов В. В. Путина 2018 г. Очевидно, 
что настало времени выработки либо специального 
Закона о выходных и праздничных днях, либо суще-
ственной корректировки действующего трудового 
законодательства в этой области.

В-третьих, противоположной величиной экс-
тенсивности труда является его интенсивность, т. е. 
затраты труду в единицу рабочего времени. С пози-
ции изменения интенсивности труда экстенсивная 
величина рабочего времени может либо сжимать-
ся, либо расширятся. Так, рабочий час в сфере об-
разования, ввиду повышенной интенсивности тру-
да преподавателей и учащихся, равен не 60 минут, 
а 45. С другой стороны, более интенсивный рабо-
чий час может выражаться в большем количестве 
рабочих минут, например, в 70 или 80 минутах. По-
этому повременная и сдельная формы оплаты труда 
должны учитывать уровень интенсивности труда 
в виде поправочных коэффициентов. Нормальный, 
или естественный коэффициент интенсивности 
труда, принято считать равным 1,0.

Если разделить или умножить экстенсивную 
величину на установленный нормированием тру-
да коэффициент интенсивности, то получаем соот-
ветственно либо а) «сжатое», либо б) «расширен-
ное» рабочее время. С учетом интенсивности труда 
повременная заработная плата в целом будет иметь 
такой вид:

 ПЗП = СТ х РВИ, (13)

где РВИ — экстенсивная величина труда с учетом 
степени его интенсивности.

В-четвертых, ставка единицы наемного тру-
да нормальной интенсивности и продолжительно-
сти в практике нормирования труда и его оплаты 
зависит от сложности труда, выраженной в квали-
фикационном уровне наемных работников и вы-
полняемых ими работ. По определению К. Маркса, 
сложный труд — это простой труд, возведенный 
в степень [3, с. 104]. С учетом сложности труда, 
повременная заработная плата будет иметь такой 
вид:

 ПЗП = СТ х РВИ + С, (14)

где РВИ + С — экстенсивная величина труда с учетом 
степени его интенсивности и сложности.

Сохранение ставки заработной платы в фор-
мулах 11 и 12 говорит о том, что, несмотря на из-
менение соответственно выработки и рабочего 
времени, ставка начисленной заработной платы 
(часовая, дневная, месячная и т. д.) остается равной 
самой себе и, следовательно, ее изменение выходит 
за рамки форм оплаты труда, т. е. она для них яв-
ляется экзогенной переменной1.

В современных условиях во всех развитых 
и развивающихся странах продолжительность ра-
бочего времени имеет регламентированный и нор-
мированный характер, поэтому ставку, цену еди-
ницы труда, используя идею К. Маркса, чтобы 
не впасть в тавтологию, можно определить так:

 СТ = СТРС : НРВ, (15)

где СТРС — соответствующая (дневная, недельная, 
месячная и годовая) стоимость товара рабочая 
сила, НРВ — норма рабочего времени, законода-
тельно установленная продолжительность рабоче-
го дня, недели, месяца и года.

Очевидно, что цена единицы труда, ставка за-
работной платы находится в прямой зависимости 
от стоимости и товара рабочая сила и в обратной — 
от нормы рабочего времени. Исходя из этой фор-
мулы, на наш взгляд, можно определить «ядро», 
или природу, заработной платы, который является 
стоимость товар рабочая сила (СТРС).

Содержание «ядра» заработной платы. 
Не вступая в полемику о природе самой стоимо-
сти, отметим, что стоимость товара «рабочая сила», 
впрочем, как и любого другого товара, в обычном 
и научном сознании, как правило, ассоциируется 
с расходами соответствующих факторов, связан-
ных с производством данного товара. В отличие 
от других вещественных товаров, товар «рабо-
чая сила»производится прежде всего в сфере лич-
ного потребления. В данном процессе, по анало-
гии с процессом труда, можно выделить моменты: 
1) предметов потребления, 2) орудий потребления, 
3) самого потребления, 4) субъекта потребления 
и 5) продукта потребительской деятельности.

Исходя из ограниченности статьи, рассмотреть 
подробно и обстоятельно выделенные моменты, ко-
торые входят в содержание стоимости товара ра-

1 В частности, К. Маркс связал определение ставки за-
работной платой, во-первых, со стоимостью товара 
рабочая сила, поэтому, по его мнению, заработная 
плата как цена труда, как указывалось выше, есть 
превращенная форма стоимости (цены) рабочей 
силы. Во-вторых, — со средней продолжительностью 
рабочего времени. Таким образом, по его мнению, 
например, цена одного часа труда (часовая ставка) 
будет равна частному от деления 1) дневной стои-
мости рабочей на 2) среднюю продолжительность 
рабочего дня [5, c. 544–545].
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бочая сила, не представляется возможным. Отме-
тим следующее.

Во-первых, непосредственно, т. е. без посред-
ников, в стоимость товара рабочая сила должна 
входить и на деле входит стоимость потребленных 
предметов в данном периоде. Сюда можно отнести 
стоимость продуктов для питания, лекарств и дру-
гих предметов, которые сохраняют физическое бы-
тие наемных работников и их здоровье.

Во-вторых, опосредованно, по частям, по мере 
износа, в стоимость товара «рабочая сила», на наш 
взгляд, должна входить стоимость предметов и ору-
дий потребления, служащих более одного потре-
бительского периода, например, года. К их числу 
можно отнести изношенную часть обуви, одежды, 
полезного домашнего оборудования и многое дру-
гое. Для своевременного возобновления (воспо-
требления) данных средств потребления необходи-
мо осуществлять соответствующие краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные сбережения, исхо-
дя из установленных в соответствующей докумен-
тации сроков службы элементов потребительско-
го капитала.

В-третьих, в стоимость товара «рабочая сила» 
необходимо включать все блага, предназначенные 
для современного информационного обеспечения 
сознания, духовного здоровья и развития наемных 
работников. Сюда необходимо отнести покупки 
и эксплуатацию всех современных средств массо-
вой информации, т. е. средств радио, телевидения, 
компьютерной и мобильной техники, домашние 
библиотеки, посещение театров, музеев и т. п. по-
требительские блага.

В-четвертых, необходимой частью стоимости 
товара «рабочая сила» является ежемесячная опла-
та всех коммунальных услуг, связанных с жильем 
и проживанием наемных работников. В эту группу 
также необходимо добавить затраты на проведение 
текущих и капитальных ремонтов жилья.

В-пятых, обязательной частью стоимости то-
вара «рабочая сила» является выплата всех нало-
гов, связанных с движимым и недвижимым имуще-
ством. Речь идет о налоге на недвижимость, землю 
и другие блага длительного пользования.

В-шестых, поскольку индивидуальная наемная 
рабочая сила по законам природы смертна, для со-
хранения данного класса работников необходимо 
хотя бы простое воспроизводство людей в рамках 
института и своеобразного предприятия под име-
нем «Семья». Поэтому в стоимость семейной рабо-
чей силы (на равных паях для мужчин и женщин) 
должна входить сумма, связанная с издержка-
ми производства новой рабочей силы. Источни-
ком финансирования данного вида производства 
может стать «Фонд Будущих Поколений», обра-
зованный за счет рентных платежей, образуемых 

при коммерческом пользовании природных ресур-
сов. В этой связи развитие института материнско-
го капитала в настоящее время является лишь на-
чальной формой стимулирования производства, 
воспитания и профессионального образования де-
тей. Возможно, по мере развития производитель-
ных сил труда настанет время, когда женщины по-
лучат право полностью сосредоточится на данном 
виде производства, как говорится, с сохранением 
заработной платы.

Производство и воспроизводство товара «ра-
бочая сила» также связано со сферой производства. 
В этой сфере товар «рабочая сила» превращается 
из переменного капитала, каким он был на заре ка-
питализма, в современный человеческий капитал 
[16–18], который выражается в развитии рабочей 
силы от простого, неквалифицированного уровня 
до самого сложного, квалифицированного уровня, 
способного приносить наемному работнику доход, 
входящий в стоимость рабочей силы установленно-
го разряда работ, или даже сверх него.

Заключение. В результате проведенного ана-
лиза, связанного со снятием некоторых поверх-
ностных слоев оплаты труда и выделением ядра 
заработной платы, можно сделать следующие вы-
воды.

1. В современной развитой и развивающейся 
товарно-денежной экономике, к которой относит-
ся и экономика Российской Федерации, основой 
различных систем оплаты труда (тарифной, бес-
тарифной и смешанной) является заработная пла-
та, понимаемая как денежная цена труда, точнее, 
определенная сумма денег, выплаченная наемным 
работникам работодателями за выполненную ими 
работу по договору.

2. Заработная плата по степени значимости 
для наемных работников делится на основную (ба-
зисную) и дополнительную. «Ядром» базисной ча-
сти заработной платы является (годовая, месячная, 
дневная) стоимость товара рабочая сила, которая, 
по К. Марксу, определяет повременную и сдельную 
формы заработной платы и их различные сочета-
ния в системах оплаты труда.

3. Стоимость товара «рабочая сила», издерж-
ки ее производства как товара особого рода, опре-
деляются расходами, связанными как с 1) произ-
водительным потреблением (производством), так 
и 2) потребительным производством (потребле-
нием). Со стороны процесса потребления в «ядро» 
заработной платы входит стоимость потреблен-
ных вещественных и духовных средств потребле-
ния, а также соответствующих услуг, связанных 
с деятельностью домашних хозяйств в сфере по-
требления. Со стороны производства входят затра-
ты, связанные с развитием человеческого капитала, 
выраженного в росте квалификаций работников, 
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который при нормальной научной организации 
оплаты труда должен приносить им дополнитель-
ный базисный доход.

4. Стоимость товара «рабочая сила», ядро за-
работной платы, в хозяйственной и общественной 
практике проявляется как нормативное требова-

ние соответствия уровня оплаты труда историче-
ски складывающемуся уровню жизни большинства 
населения, которым являются наемные работники. 
Это, в частности, характерно также и для норма-
тивной зависимости минимального уровня опла-
ты труда от прожиточного минимума.
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