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Аннотация. Из  множества показателей оценки эффективности экономи-
ки, только уровень и  темпы роста производительности труда позволяют 
дать ее комплексную оценку. Для крайне необходимого в  условиях РФ 
роста экономики нужно принять дополнительные меры стимулирования 
повышения производительности труда на  разных уровнях управления, 
от правительства до предприятия. В числе этих мер, должно быть, принятие 
МРОТ за час, а не за месяц, как у нас, а разрыв в зарплате топ менеджеров 
и рядовых работников госпредприятий не может превышать соотношение 
восемь к  одному. Маркс выделяет во  вновь созданной стоимости необхо-
димую и прибавочную части. Нужно выделить и третью часть — содержа-
ние государства. Эта часть такая же обязательная, как и две предыдущих. 
Начисление ее в виде налогов с работников и работодателей, как и изъятие 
прибыли в  пользу собственников, уменьшает размер оплаты труда. Эф-
фективность экономики для населения определяется не  только уровнем 
доходов, но и величиной расходов. Рыночных механизмов регулирования 
цен на  товары и  услуги не  достаточно, государство должно участвовать 
в установлении цен, в том числе на услуги кредитных организаций, так как 
кредитами фактически пользуется половина населения. Завышенная став-
ка по кредитам означает присвоение банками необоснованно высокой доли 
добавленной стоимости, произведенной в сфере производства, уменьшая 
ее часть, предназначенную другим участникам экономической деятельно-
сти.
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Эффективность экономики оценивают целым ря-
дом показателей, однако многие их них характе-
ризуют не  экономику в  целом, а  отдельные част-

ные вопросы ее состояния, которые для понимания 
и  использования требуют еще дополнительной инфор-
мации. Например, каков критерий оценки уровня безра-
ботицы, высокая она, или не очень; то же можно сказать 
про инфляцию. А  фондовооруженность, без дополни-
тельной оценки качества этих фондов с  точки зрения 
сравнительной результативности, вообще мало инфор-
мативна.

Для получения общего представления об  эффек-
тивности экономики эти и  другие частные показатели 

наиболее полно заменяет уровень и динамика произво-
дительности труда. За счет роста этого фактора в сфере 
материального производства, товары нужного количе-
ства и  качества создаются трудом все меньшего числа 
рабочих рук, а высвободившиеся трудовые ресурсы на-
правляются на развитие сферы услуг, науки и культуры, 
то есть рост производительности труда не только, улуч-
шает благосостояние людей, но и увеличивает интеллек-
туальные возможности общества.

Не  случайно К. Маркс начал свой главный труд «Ка-
питал» именно с рассмотрения теории стоимости, где он 
обосновал стоимость товара величиной использован-
ной рабочей силы — товары обмениваются между собой 
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в  соответствии с  количеством вложенного в  их произ-
водство труда [1, с. 43], а золото используется при обме-
не как обычный товар, который, как оказалось, наиболее 
удобно применять в качестве эквивалента стоимости [1, 
с. 79]. То есть вложенный труд является подлинным эк-
вивалентом стоимости товаров, а  золото, а  затем и  бу-
мажные деньги, сами по себе никакой ценности не име-
ющие, служат только средством представления этого 
эквивалента.

Таким образом, в  отличие от  показателей, характе-
ризующих отдельные стороны экономической деятель-
ности, темп повышения производительности труда яв-
ляется интегральным показателем, характеризующим 
эффективность экономической системы в  целом. Не-
обходимость роста производительной силы труда яв-
ляется важной составляющей производства при любой 
форме собственности. Капиталистическая наука, на-
пример, в  лице Р. Солоу, обосновывает эффективность 
экономики расширением использования капитала для 
совершенствования рабочих мест [2]. Высокотехноло-
гичные рабочие места при соответствующей подготовке 
рабочих, увеличивают производительную силу труда. 
Положительным свойством этой модели является то, 
что, кроме капиталовооруженности, учитывается фак-
тор технического прогресса.

Рост производительности труда стал важной задачей 
государства, ее решение нельзя было оставить на управ-
ление «невидимой руки рынка». Особенно остро это 
проявилось в конце 19 — в начале 20 века, когда рабо-
чие капиталистических стран усилили забастовочную 
борьбу в защиту своих прав. В результате на рубеже ве-
ков появились законы о  восьмичасовом рабочем дне, 
о  минимальном размере оплаты труда (МРОТ) за  рабо-
чий час. Эти и другие меры привели к росту производи-
тельности труда, к увеличению стоимости рабочей силы, 
что позволило повысить заработную плату наемных ра-
ботников и снизить социальную напряженность в отно-
шениях рабочих и капиталистов.

Исходя из  теории Маркса, стоимость рабочей силы 
включает необходимую часть и прибавочную. Поскольку 
рост производительности труда увеличивает обе части 
стоимости рабочей силы, этим обеспечиваются интересы 
и рабочих, и предпринимателей и создаются условия для 
так называемого «социального партнерства». Это сняло 
требования партий рабочего класса о  замене частной 
собственности общественной, в результате в программах 
рабочих партий второго интернационала, вместо требо-
ваний о смене власти, основными стали экономические. 
Ленин назвал эти партии соглашательскими.

Марксисты считали, что социализм должен во  всех 
отношениях превзойти капитализм, и  в  первую оче-

редь — по производительности труда, что должно пока-
зать прогрессивность социалистического производства. 
В. И. Ленин указывал [3, с. 21]: «Производительность тру-
да, это, в последнем счете, самое важное, самое главное 
для победы нового общественного строя». Росту про-
изводительности труда придавалось важное значение 
на всех этапах социалистического строительства.

Однако рост производительности труда, увеличивая 
добавленную стоимость, создает лишь потенциальную 
возможность для повышения оплаты труда, что не озна-
чает обязательной реализации этой возможности. Необ-
ходимая и прибавочная части стоимости рабочей силы, 
создаваемые в процессе товарного производства, в яв-
ном виде реализуются в  форме оплаты труда и  чистой 
прибыли, так как первая используется для воспроизвод-
ства рабочей силы, а вторая — для возвращения израс-
ходованного капитала его собственнику с  прибылью. 
Кроме этих составляющих стоимости рабочей силы, во-
площенных во вновь созданной стоимости, необходимо 
выделить еще одну — доходы государства. Последняя 
часть является не менее обязательной, чем две преды-
дущие, так как государство не имеет других постоянных 
источников пополнения бюджета, кроме новой стоимо-
сти, создаваемой рабочей силой.

Отчисления в доход государства выполняются в виде 
налогов с заработной платы наемных работников и с до-
ходов собственников (предприятий), поэтому одна часть 
из них оказывается как бы долей от необходимой, а дру-
гая — от прибавочной стоимости, что создает впечатле-
ние, что в содержании государства участвуют и наемные 
работники и  собственники. Это усиливает представле-
ние о, так называемом, социальном партнерстве, что 
якобы и рабочие, и капиталисты по мере сил участвуют 
в  содержании «своего» государства. Этим капиталисты 
ставят знак равенства между трудом рабочего и капита-
лом собственника. Но, если игнорировать нравственную 
несостоятельность сравнения физического износа ра-
бочего в процессе производства с предоставлением ка-
питала «на время», считая эти факторы просто экономи-
ческими категориями, расходы на пополнение бюджета 
государства, являются самостоятельной частью вновь 
созданной стоимости.

Фундаментом политической надстройки является 
экономика. Одной из  причин прекращения существо-
вания СССР считается, что он не выдержал конкуренции 
в  экономике, прежде всего в  обеспечении населения 
товарами повседневного спроса. Недостаток товаров 
при плановой системе связывают с  ее бюрократиче-
ской неповоротливостью в отличие от активности пред-
принимателей в  условиях рынка. Причина этого, одна-
ко, не  только в  превосходстве рыночной экономики, 
но  и  в  необоснованности размеров долей при разде-
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лении добавленной стоимости на  три составные части: 
оплата труда, пополнение бюджета и чистая прибыль.

При высоких темпах роста производительности 
труда каждая из  составных частей вновь созданной 
стоимости, также пропорционально увеличивается, 
и в процессе определения размеров частей трудностей, 
обычно, не  возникает. Другое дело, если темпы роста 
производительности труда близки нулю. Государство 
считает потребности бюджета, причем как в  рыночной, 
так и  в  плановой экономике, наиболее важными, так 
как это — оборона, содержание работников бюджетной 
сферы, социальные расходы, инвестиции в  развитие 
инфраструктуры и  другие значимые расходы. Чистая 
прибыль — это возмещение израсходованного капита-
ла. В  плановой экономике присвоение чистой прибыли 
особых проблем не вызывало, поскольку собственником 
капитала было государство. Другое дело — рыночная 
экономика, где капитал принадлежит в  основном част-
ному владельцу. Доля оплаты труда во вновь созданной 
стоимости в  результате определяется по  остаточному 
принципу — после отчислений налогов и  возврата ка-
питала, а  на  оплату труда средств может не  остаться, 
особенно при малом росте производительности труда 
и, соответственно, вновь созданной стоимости. Это, мо-
жет привести к другим негативным последствиям, в том 
числе к банкротству предприятия, при котором наемные 
работники лишаются средств существования, а предпри-
ятие часто просто уничтожается, потому что предусмо-
тренное процедурой банкротства восстановление пла-
тежеспособности предприятия часто не происходит [4].

В Советском Союзе остаточный принцип реализова-
ли не  только из-за неэффективности плановой эконо-
мики, а  по  причине военно-технического противостоя-
ния с Западом. Точных данных по оборонным расходам 
последних лет в СССР нет, но с учетом опубликованных 
данных [5], а  также известных сведений более раннего 
периода [6], вполне обоснованно считать: СССР тратил 
не  менее 20% ВВП на  поддержание военного паритета 
с НАТО и США, то есть был вынужден чрезмерную часть 
добавленной стоимости тратить на оборону, естествен-
но уменьшая часть, предназначенную для оплаты труда.

Ситуация сейчас если и  изменилась, то  только 
к  худшему [7]. Противостояние с  Западом не  улучша-
ется, а возможности РФ несравнимо меньше, чем были 
у прежней большой страны, особенно из-за ее дезинте-
грации и  уничтожения ведущих отраслей промышлен-
ности при переходе от плановой экономики к рыночной. 
Понимание необходимости тратить крайне дефицитные 
средства на поддержание военного паритета с Западом 
находит понимание и в нашей стране и у наших друзей 
за рубежом [8]: «В условиях незначительного экономиче-
ского роста, Путин финансировал военные разработки, 

обеспечивая материальную стабильность оборонной 
промышленности. Когда разработчики атомных подво-
дных лодок «Борей» столкнулись с финансовыми затруд-
нениями, Путин окончательно заявил: «Надо построить 
ее, даже если придется продать Кремль. Это касается го-
сударственной безопасности».

Но снижение доходов наемных работников происхо-
дит не только из-за увеличения необходимых расходов 
на  оборону, но  и  от  непропорционального увеличения 
собственности владельцев капитала. Статистика показы-
вает, что реальные располагаемые денежные доходы на-
селения с 2014 года ежегодно снижаются; за 2014-й год 
падение составило- 0,7%, за 2015-й — 3,2%, за 2016-й — 
5,9%, за  2017-й — 1,7% [9], в  2018  году уменьшение со-
ставило 0,2%, а 2019 год начали с темпом снижения 1,3% 
в годовом выражении [10]. При этом доходы собственни-
ков растут [11], а по расслоению по размеру собственно-
сти и доходов наша страна оказалась в группе мировых 
лидеров. Кстати, выступая 17.04.2019 года при обсужде-
нии отчета председателя правительства Д. А. Медведева 
в Госдуме, председатель партии «Справедливая Россия» 
С. М. Миронов по этому поводу предложил разрыв в до-
ходах топ менеджеров госкомпаний и  рядовых сотруд-
ников, который достигает сейчас сотен раз, ограничить 
до восьми кратного. Так он предлагает сократить разрыв 
в доходах.

Таким образом, повышение производительности тру-
да — не  обязательно ведет к  росту его оплаты, так как 
увеличившаяся новая стоимость может быть израсхо-
дована на другие цели, кроме оплаты труда, причем это 
может быть как при капитализме, так и при социализме. 
Негативные последствия снижения оплаты труда ниже 
социально обоснованного уровня капиталистические 
страны поняли уже в  конце 19 века, благодаря чему 
принятые ими комплексные меры по  повышению про-
изводительности труда позволили увеличить его оплату 
в  странах Запада, и,  как уже отмечалось, сняли наибо-
лее радикальные требования по  ликвидации частной 
собственности, по  замене капитализма на  социализм. 
Социализм, хотя и  обеспечивал на  деле рост произво-
дительности труда и  увеличивал размер вновь создан-
ной стоимости, но  использовал эти дополнительные 
возможности кроме оборонных задач большей частью 
на  бесплатное образование, здравоохранение, всеоб-
щее пенсионное обеспечение и  другие цели. Но  эти 
социальные достижения воспринимались как само со-
бой разумеющиеся, а  возможностей для приобретения 
многих высококачественных товаров массового спроса, 
которые были доступны в развитых капиталистических 
странах, не было.

Выше уже говорилось о значении производительно-
сти труда при социализме. Ситуация с  этим вопросом 
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и  сейчас требует не  меньшего внимания, так как про-
изводительность труда — это единственный источник 
роста благосостояния населения. Низкие темпы роста 
экономики снижают международный вес страны, несмо-
тря на военно-технические достижения. Многие страны 
в международных организациях поддерживают позицию 
США не  потому, что они не  видят в  них «империю зла», 
а  из-за их экономических возможностей, в  том числе 
и  оказывать экономическую помощь. Значение эконо-
мики подтверждает и опыт КНР. Китай практически срав-
нялся по  размерам ВВП с  США, и  повысил свой между-
народный авторитет. В  условиях рынка экономические 
возможности оказывают влияние на различные области 
жизни государства, экономика по-прежнему основа по-
литики. Участие в  экономических санкциях против нас 
многих государств объясняется, в  том числе, и  нашими 
ограниченными возможностями для контр. санкций.

Президент поставил задачу достигнуть темпов роста 
экономики не ниже среднемировых. Для этого надо уве-
личить производительность труда минимум в два раза. 
В  настоящее время реализуется национальный проект: 
«Повышение производительности труда и  поддержка 
занятости». Первая и вторая части проекта в известной 
степени, противоположные. Первая — уменьшает заня-
тость за счет роста производительности труда, а вторая 
требует увеличения занятости. Включение поддержки 
занятости в  проект по  производительности труда, оче-
видно, имеет целью трудоустроить высвобождаемую 
рабочую силу при реализации первой части проекта. 
В этой связи целесообразно дополнение проекта специ-
альными программами по  созданию новых рабочих 
мест. Этот национальный проект, впрочем, как и  дру-
гие, предполагает его реализацию сверху. Но, как пока-
зывает опыт выполнения подобных проектов и  в  СССР 
и  в  капиталистических странах, для его успеха нужна 
заинтересованность и работодателей, и рабочих, то есть 
необходимы меры материального и морального стиму-
лирования и тех, и других.

Кроме этого, нужны законодательные инициативы. 
Например, одним из  условий, почему капиталисты так 
успешно решают проблему роста производительности 
труда, является то, что МРОТ в  западных странах пред-
усматривает оплату труда за час, а не за месяц, как у нас. 
И второе — это условие строго контролируется. Выполне-
ние только этих двух условий у нас заметно увеличило бы 
нужный показатель. Чтобы рабочий за  час создал коли-
чество новой стоимости, достаточное и для оплаты необ-
ходимой части своего труда, и для прибыли капиталиста, 
работодатель должен обеспечить технические, техноло-
гические и организационные условия на рабочем месте.

Анализ отношения органов власти к  проблеме низ-
кой производительности труда показывает, что этому 

вопросу, по-прежнему, не  придается должного внима-
ния. Например, выступая 9.04.2019  года на  открытии 
XX Апрельской конференции по  проблемам развития 
экономики и общества, первый вице-премьер и министр 
финансов, А. Г. Силуанов перечислил факторы, которые 
окажут стимулирующее воздействие на  экономику: ее 
цифровизация, повышение производительности труда, 
модернизация дорог и  магистральной инфраструкту-
ры, а также нацпроект «Малый и средний бизнес». Таким 
образом, производительность труда поставлена в один 
ряд с  другими факторами, влияющими на  экономику, 
хотя производительность труда, это не  один из  факто-
ров, влияющих на  экономику, это — сама экономика. 
Целесообразность новых предложений по  улучшению 
экономической деятельности надо оценивать по  их 
возможности увеличивать производительность труда, 
то есть создавать новую стоимость.

Следует отметить, что для улучшения материального 
положения населения необходимо не только повышать 
доходы, но  и  снижать расходы. Значительно увеличи-
вают расходы населения завышенные цены при предо-
ставлении некоторых услуг, включая такие, от которых 
нельзя отказаться [12]. Тоже можно сказать про высокие 
банковские ставки за кредит [13]. Чистая прибыль рос-
сийских банков за  2018  год составила 1,35  трлн. руб., 
60% из  которых приходится на  долю сбербанка [14]. 
Прибыль банков — это часть вновь созданной в  про-
цессе производства стоимости, которую банки изыма-
ют у  участников производственного процесса — она 
включает не только процентные доходы, но и операции 
с  банковскими картами, эквайринг, расчетные опера-
ции и  т. д. Проблема не  в  самом факте изъятия части 
вновь созданной стоимости, этот процесс в  рыночной 
экономике закономерный, а  в  ее несоразмерно боль-
шой доле. Необходимо чтобы механизм регулирования 
банковской деятельности обеспечивал благоприятные 
условия для всех участников экономического процесса, 
включая сферу материального производства.

Выводы

Эффективность нашей экономики нельзя считать 
удовлетворительной, особенно из-за снижения дохо-
дов населения. Для необходимого увеличения вновь 
созданной стоимости производительность труда долж-
на расти не менее чем в два раза быстрее. Это условие 
должно быть критерием внедрения новых предложений 
по  улучшению экономической деятельности. К  таким 
мерам следует отнести установление величины МРОТ 
не за месяц, а за час, чтобы исключить возможности его 
невыполнения по  формальным основаниям. На  пред-
приятиях, особенно с государственным участием, долж-
ны быть выработаны меры материального и морального 
стимулирования для разных категорий работников.
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Как показывает мировой опыт, экономику страны 
можно считать эффективной, когда происходит улуч-
шение благосостояния всех слоев населения, осо-
бенно, наемных работников, которые являясь самой 
массовой категорией населения, определяют стабиль-
ность гражданского общества. Расслоение по доходам 
и собственности влияет негативно на эту стабильность, 
поэтому, разрыв в доходах, по крайней мере, для гос-
предприятий, необходимо ограничить до восьми крат-
ного.

Материальное благополучие населения зависит 
не  только от  доходов, но  и  от  расходов. Рыночная эко-
номика не  обеспечивает достаточных средств контро-
ля цен товаров и услуг, в том числе банковских. Услуги 
становятся серьезным фактором, обесценивающим ре-
зультаты работы государства по  увеличению доходов 
населения. Поэтому необходимо усилить контроль це-
нообразования услуг, особенно в сфере банковской де-
ятельности, в  том числе ограничить размер кредитных 
ставок по всем видам кредитов.
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