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В современной российской экономике основ-
ной задачей является увеличение объема 
внутреннего валового продукта (ВВП) посред-
ством роста инвестиций и производитель-
ности труда. Динамика производительности 
труда находится в прямой зависимости от 
уровня его оплаты. Низкооплачиваемый труд 
не может быть производительным. Дешевая 
рабочая сила тормозит рост производитель-
ности труда. В данной статье рассматрива-
ются проблемы роста производительности 
труда и его оплаты в одной из важнейших 
отраслей народного хозяйства — строитель-
стве.
Цель. Исследовать состояние и проблемы про-
изводительности труда и его оплаты в стро-
ительстве, определить пути повышения эф-
фективности труда на современном этапе 
развития российской экономики.
Задачи. Показать недостатки в организации 
труда и заработной платы в строительной от-
расли и в экономике в целом. Выявить ре-
зервы и факторы повышения производитель-
ности труда и заработной платы в строитель-
стве.
Методология. В основе исследования лежат 
общенаучные методы исследования, а также 
денежный (ценностный, стоимостный) метод 
измерения производительности труда. Ста-
тистической базой исследования послужили 
данные Евростата, МОТ, ОЭСР и националь-
ных статистик.
Результаты. Даны методические основы про-
изводительности труда и заработной платы, 
их показатели и методы измерения в строи-
тельстве. Приводятся формулы и примеры 
расчета производительности труда и его опла-
ты. Определены резервы и факторы роста 
производительности труда. По данным ряда 
источников показана сравнительная харак-
теристика состояния производительности 
труда и заработной платы в России и раз-
витых странах. Результаты сравнения ука-

зывают на необходимость повышения уровня 
человеческого капитала. Низкий уровень по-
казателей труда мешает предприятиям стать 
инновационными. Выявлена зависимость вы-
работки от нормирования труда и уровня 
квалификации работников. Подчеркивается 
влияние роста инвестиций и производитель-
ности труда на динамику ВВП. Показан зна-
чительный разрыв в оплате труда рабочих, 
рядовых специалистов и высшего менеджмен-
та. Отмечается несправедливость в оплате 
труда. Определены пути решения проблем 
трудовой деятельности в строительной отрас-
ли. Изложены цели мотивации труда в управ-
лении трудовыми ресурсами и государства 
в  решении проблем труда и его оплаты.
Ключевые слова: производительность труда, 
заработная плата, строительная отрасль, тру-
доемкость работ, норма выработки, челове-
ческий капитал, проблемы и мотивация тру-
да, регулирование социально-трудовых от-
ношений государством

The modern Russian economy focuses on in-
creasing gross domestic product (GDP) through 
enhanced investment and labor productivity. 
There is a direct correlation between the dy-
namics of labor productivity and amounts of 
compensation received by employees. Under-
paid labor cannot be productive. A cheap labor 
force hinders the increase of labor productiv-
ity. This study examines the problems of labor 
productivity growth and labor compensation 
in the construction industry, which is classified 
as a crucial industry.
Aim. The presented study aims to examine the 
current state and problems of labor productiv-
ity and labor compensation in construction and 
determine ways of increasing labor efficiency 
in the current stage of Russia’s economic de-
velopment.
Tasks. The author tries to describe the short-
comings of the work and salary organization 
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in the sphere of construction and economy in 
general, to reveal reserves and factors of in-
crease in labor productivity and labor compen-
sation in the sphere of construction.
Methods. The study uses general scientific meth-
ods and the monetary (value, cost) method to 
assess labor productivity. Data provided by Eu-
rostat, ILO, OECD, and national statistics agen-
cies constitute the statistical basis of the study.
Results. Methodological foundations of labor 
productivity and compensation along with their 
indicators and evaluation methods in construc-
tion are provided. Formulas and examples of 
labor productivity and compensation evaluation 
are also presented. Reserves and factors of 
labor productivity growth are determined. Cur-
rent labor productivity and compensation lev-
els in Russia and developed countries are com-
pared based on a number of sources. The com-
parison results show that the level of human 
capital needs to be increased. Low labor pro-
ductivity prevents enterprises from becoming 
innovative. The correlation between perfor-
mance, productivity standards, and employee 
qualifications is identified. The effect of invest-
ment growth on labor productivity and GDP 
dynamics is emphasized. There is a significant 
gap between compensation of workers and that 
of specialized personnel and top management, 
with the compensation paid to labor judged as 
being unfair. Ways to solve labor problems in 
construction are determined. The objectives of 
labor motivation in the management of labor 
resources as well as the government’s goals in 
solving the problems of labor and labor com-
pensation are outlined.
Keywords: labor productivity, compensation, 
construction industry, labor input, productiv-
ity standard, human capital, labor problems 
and motivation, government regulation of so-
cial and labor relations

Рыночные отношения, частная инициатива и 
предпринимательство способствуют повыше-
нию производительности труда и эффектив-
ности производства в целом. Успехи развитых 
стран в экономике во многом связаны с ис-
пользованием научно обоснованных систем 
организации, нормирования и оплаты труда. 
В связи с этим повышается интерес к рас-
смотрению вопросов труда в строительстве, 
как отрасли с высокой трудоемкостью работ. 
В  строительном секторе российской экономи-
ки занято около 7 млн человек [1].

Вопросы организации, нормирования и опла-
ты труда тесно взаимосвязаны. В данной ста-
тье они рассматриваются последовательно: от 
методических основ, формул, примеров и ре-
шения задач.

Труд следует рассматривать как деятель-
ность людей по созданию материальных и ду-
ховных ценностей для реализации на рынке 
посредством товарно-денежных отношений.

Процесс производства осуществляется через 
разделение труда: от мирового хозяйства до 
отдельного рабочего места.

Привлечение людей к труду происходит че-
рез куплю-продажу рабочей силы. На рынке 
формируется цена рабочей силы, которая за-
висит от квалификации работника, ситуации 
в стране, отрасли и на предприятии.

Улучшение методов организации труда яв-
ляется одним из факторов роста его произво-
дительности в результате экономного расхо-
дования рабочего времени. В строительной 
отрасли труд носит сложный и трудоемкий 
характер. Поэтому работы, как правило, вы-
полняются не в одиночку, а группами — звень-
ями или бригадами, которые выступают как 
специализированные, комплексные и бригады 
конечной продукции.

На строительном предприятии должно быть 
соответствие разряда рабочих разряду выпол-
няемых работ. Численность рабочих в бригаде 
определяется по нормативам трудоемкости и 
необходимых сроков выполнения работ, с уче-
том процента выполнения действующих норм 
труда:

 н

в

Т
Ч

Д П
100= ⋅

⋅
, (1)

где Тн — нормативные затраты труда пред-
стоящих работ, чел. ⋅ дни; Д — продолжитель-
ность работ по графику, дни; Пв — ожидаемый 
процент выполнения норм в бригаде.

Как известно, по строительным работам дей-
ствуют системы норм, нормативных и мето-
дических документов. Нормативная тру до ем-
кость рассчитывается умножением норм затрат 
труда на объемы работ.

В любом производственном процессе возни-
кает необходимость определения норм времени, 
норм затрат труда, норм выработки рабочих и 
машин, норм обслуживания и, на конец, норм 
численности рабочих и всего персонала стро-
ительной организации.

Нормы труда стимулируют рост произво-
дительности и эффективности производства. 
Они указывают на правильную организацию 
работы. Не случайно основоположник научной 
организации труда (НОТ) в России А. К. Гастев 
указывал: «Нормировать — это значит искать 
наиболее выгодную организацию труда» [2].

На практике нормы затрат труда часто на-
зывают нормами времени. Такое искажение 
понятий началось с введения в СССР сборни-
ков единых норм и расценок (ЕНиР), где по 
видам работ в числителе указаны нормы затрат 
труда в чел. ⋅ ч, которые условно именуются 
нормами времени, в знаменателе — сдельная 
расценка. На самом деле норма времени по-
казывает время на выполнение единицы ра-
боты при правильной организации труда и 
производства. Оно измеряется в минутах, ча-
сах, сменах.
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Другое дело нормы затрат труда. Они по-
казывают установленные нормами трудоемко-
сти (количество затрачиваемого труда) на вы-
полнение единиц измерения работ рабочими 
при правильной организации труда и про-
изводства. Нормы затрат труда измеряются 
в  человеко ⋅ минутах, человеко ⋅ часах, челове-
ко ⋅ днях. Нормы затрат труда важнее норм 
времени, поскольку показывают, сколько ра-
бочих заняты данной работой и каковы общие 
затраты труда [3]. Например, продолжитель-
ность установки одной строительной конструк-
ции в проектное положение звеном монтаж-
ников из трех человек составляет 30 мин. Это 
норма времени (времяемкость). Но для нас 
главное, сколько рабочие вместе затратят тру-
да. Норма затрат труда рабочих на одну кон-
струкцию (трудоемкость работы) составит:

 30 мин. ⋅ 3 чел.= 90 чел. ⋅ мин.

Или 90/60 = 1,5 чел. ⋅ ч.
Трудоемкость используется для последу-

ющих расчетов численности работников, вре-
мени выполнения работ, составления линей-
ных и сетевых графиков, а также определения 
фонда оплаты труда (ФОТ) в сметных и других 
расчетах.

Применение норм затрат труда способству-
ет повышению эффективности трудовых по-
казателей в строительном производстве. Нор-
мы труда действуют на определенный период 
и без необходимости не подлежат изменению.

Наиболее достоверные нормы затрат труда 
в строительстве с 2017 г. приводятся в сбор-
никах государственных элементных сметных 
норм (ГЭСН 81-02-2017). Например, сметная 
норма затрат труда рабочих-строителей на 1 м3 
кирпичной кладки наружных стен толщиной 
640 мм в таблице ГЭСН 08-02-010-5 сборника 
ГЭСН 81-02-08-2017 составляет 6,03 чел. ⋅ ч, 
а  в сборнике ЕНиР № 3 (Каменные работы) 
равнялась всего 3,34 чел. ⋅ ч, что не соответ-
ствовало фактически бóльшим затратам труда 
рабочих-каменщиков. Такое искусственное за-
нижение норм затрат труда в условиях пла-
новой экономики выполнялось в погоне за 
ростом производительности труда (выработки) 
через уменьшение времени рабочим на вы-
полнение работ (норм затрат труда), что при-
водило к припискам в нарядах в процессе фор-
мирования сдельной заработной платы [Там 
же]. В современных условиях в сфере строи-
тельных услуг, где преобладает частный сек-
тор, доля участия государства составляет по-
рядка 19% [1].

Из всех норм труда важнейшей является 
норма выработки — производное от нормы 
затрат труда. Эти показатели обратно пропор-
циональны, что вытекает из их определений.

Нормой выработки считается объем работ, 
выполненный за единицу времени одним или 
группой рабочих соответствующей профессии 
и квалификации при правильной организации 
производственного процесса. Она измеряется 
в натуральных измерителях — погонных, ква-
дратных или кубических метрах и др.

Норма выработки в сборнике норм не при-
водится, но при необходимости может быть 
рассчитана делением 1 на норму затрат труда. 
Эта будет часовая выработка одного рабочего. 
Для определения дневной (сменной) выработ-
ки группы рабочих в числителе сменная про-
должительность работы в часах умножается 
на численность рабочих, занятых выполнени-
ем работы.

Норма затрат труда не зависит от числен-
ности рабочих в звене. Она устанавливается 
на измеритель работы в чел. ⋅ ч на определен-
ный период ее действия.

В каждой стране периодически считают объ-
ем и индекс (рост или снижение) ВВП — вну-
треннего валового продукта — важнейшего 
показателя экономики, включающего стои-
мость реализованной продукции, выполнен-
ных работ, оказанных услуг и экспортной про-
дукции. На долю строительного сектора эко-
номики приходится около 3% ВВП России 
[Там же].

Увеличение темпов прироста объема ВВП 
немыслимо без нарастания инвестиций и по-
вышения производительности труда — глав-
ного микроэкономического показателя про-
дуктивности трудовой деятельности людей. Он 
измеряется количеством продукции в единицу 
времени или затратами труда на единицу про-
дукции.

Росту ВВП России мешает низкая произво-
дительность труда. Для развития экономики 
нужно повышать производительность труда. 
Рост производительности труда в свою очередь 
зависит от объема инвестиций, которые в стро-
ительстве за последние годы снижались [Там 
же]. В целом, по данным Банка России, за 
период 2010–2017 гг. чистый отток капитала 
из страны составил 487,7 млрд долл. За 2017 г. 
вывод финансовых ресурсов из страны оцени-
вается в 106,6 млрд долл.

Рост производительности труда приводит 
к экономии рабочего времени. С общественной 
точки зрения под повышением производитель-
ности труда понимают также экономию затрат 
прошлого труда, что находит свое отражение 
в более эффективном использовании основно-
го и оборотного капитала предприятий.

Производительность труда для строитель-
ства имеет первостепенное значение, посколь-
ку строительная отрасль, как отмечалось вы-
ше, отличается высокой трудоемкостью, что 
подтверждается тем, что доля оплаты труда 
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в затратах на производство здесь значительно 
выше, чем, скажем, в промышленности.

Рост производительности труда в строитель-
стве считается важным источником увеличения 
объемов работ, сокращения сроков строитель-
ства, что в свою очередь служит фактором эко-
номии на накладных расходах и соответствен-
но снижения себестоимости работ.

Опережающий рост производительности тру-
да над заработной платой дает дополнительное 
снижение себестоимости строительной продук-
ции и рост прибыли. Однако в погоне за при-
былью нельзя снижать себестоимость работ за 
счет снижения расценок и заработной платы. 
В развитых странах идут по пути сокращения 
численности работников, повышения зарпла-
ты оставшимся, создания новых рабочих мест. 
При этом доля заработной платы в стоимости 
продукции в развитых странах колеблется от 
40 до 60%, а у нас не доходит до 20%. Руко-
водству предприятий невыгодно сокращать 
численность работников, поскольку это ведет 
к росту безработицы и социальной напряжен-
ности в условиях нехватки инвестиций для 
создания новых рабочих мест или неосвоения 
выделенных инвестиций. Выгоднее держать 
лишнюю численность при низкой зарплате, 
производительности труда и безработицы. 
В 2017 г. в России было создано всего 35 000 
новых рабочих мест [Там же].

В обращении к гражданам России 23 марта 
2017 г. В. В. Путин сказал: «Мы будем созда-
вать новые рабочие места и наращивать эф-
фективность нашей экономики... развивать 
инфраструктуру и социальную сферу — об-
разование, здравоохранение... и все это — на 
базе мощного технологического рывка, кото-
рый нам предстоит совершить». Яснее не ска-
жешь. Потребуется огосударствление или раз-
государствление. Другого не дано. Время по-
кажет.

Показателями производительности труда 
в  строительстве, как и в других отраслях, 
являются выработка и трудоемкость. Они 
показывают фактический или плановый уро-
вень производительности труда в строитель-
ной сфере.

Выработка и трудоемкость обратно пропор-
циональны и определяются по формулам:

 OB
T

=  и p
TT
O

= , (2)

где В — выработка в единицу времени; О — 
объем работ за определенный период; Т — за-
траты труда на объем работ; Тр — трудоем-
кость на измеритель работы.

Методы определения выработки соответству-
ют измерениям объема работ и затрат тру-
да.  Последние измеряются в чел. ⋅ ч, чел. ⋅ дн, 

чел. ⋅ мес, чел. ⋅ г. В основном используют днев-
ную, месячную и годовую выработку.

Производительность труда (выработка) из-
меряется в натуральном, трудовом и денежном 
выражении.

Выработка в натуральном выражении опре-
деляется в метрах кубических, метрах квадрат-
ных, штуках и др. В строительстве этот метод 
имеет ограниченное применение, поскольку 
на стройках, как правило, выполняют разно-
родные работы. Он используется в  основном 
в бригадах, на отдельных участках при вы-
полнении однородных работ.

Трудовой метод показывает отношение нор-
мативной трудоемкости выполненных работ 
к  фактическим затратам труда и умноже-
нием  на 100%. Получается процент выпол-
нения действующих норм времени и норм 
выработки.

В строительстве основным является денеж-
ный (ценностный, стоимостный) метод изме-
рения производительности труда. С помощью 
денег любое разнообразие работ в строитель-
стве можно свести к всеобщему эквиваленту 
в денежном выражении. Денежный метод об-
общает уровень производительности труда на 
всех уровнях строительного производства — от 
участка мастера до строительной отрасли в це-
лом. В связи с этим основным показателем 
производительности труда в строительстве яв-
ляется годовая выработка в тысячах рублей 
по сметной стоимости выполненных работ на 
одного работающего, занятого на строительно-
монтажных работах и в подсобных производ-
ствах:

 
Ч

c

cp

O
B = , (3)

где Ос — годовой объем выполненных собствен-
ными силами работ, тыс. руб.; Чср — сред-
несписочная численность работников строи-
тельно-производственного персонала.

Пример. Годовой объем выполненных соб-
ственными силами и сданных заказчику ра бот 
в подрядной организации составил 268 320 000 
руб. при среднесписочной численности строи-
тельно-производственного персонала в 120 чел.

Годовая выработка на одного работника со-
ставит:

В = 268 320  000/120 = 2  236 000 руб.
При нормативе, например, в 20% на зар-

плату среднемесячная заработная плата ра-
ботника будет равна:

(2  236  000 × 0,2)/12 = 37 266 руб.
Задача. Определить выработку в сметных 

ценах одного рабочего в бригаде каменщиков 
численностью 14 человек на строительстве 
жилого дома в течение 8,5 месяца для полу-
чения заработной платы в расчете на месяц 
одним рабочим в сумме 100 000 руб. Норма-
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тив на оплату труда составляет 25% от вы-
работки.

Решение. Объем работ в сметных ценах, вы-
полненный бригадой на данном объекте за 
8,5 месяца, должен составить:
100 000 × 14 × 8,5 × (100/25) = 47 600 000 руб.

Выработка одного рабочего в размере
47 600  000 : 14 = 3  400 000 руб.

обеспечивает месячную заработную плату в 
сумме:

3  400 000× 0,25/8,5 = 100 000 руб.
Производительность труда в современной 

российской экономике значительно ниже ев-
ропейской и США. По данным Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в 2016 г. производительность труда 
в  США оценивалась в 63  долл. на человека 
в  час, в странах ЕС — 48  долл., в Польше — 
29  долл., в России  — 24  долл. на человека 
в  час. В расчете на одного сотрудника произ-
водительность тру да  в России за указанный 
период составляла 47 067 долл., в Европе — 
83 990  долл., в США — 116 491  долл. [4].

Повышение производительности труда тре-
бует увеличения объема инвестиций в челове-
ческий капитал, выполнения работ меньшей 
численностью работников, развития инфра-
структуры и конкуренции между компаниями, 
создания передовых производств по обмену 
опытом предприятиями. Чем выше конкурен-
ция в отрасли, тем выше и производитель-
ность. Кроме того, рыночная конкуренция сни-
жает разницу в производительности труда вну-
три одной отрасли.

Увеличение расходов на образование и здра-
воохранение есть вклад в человеческий капи-
тал и фактор ускорения роста производитель-
ности труда и экономики России в целом.

Главной движущей силой в экономике яв-
ляется предпринимательство. Вместе с тем 
в нашей экономике часто наблюдается низкий 
уровень квалификации бизнесменов, связан-
ный с недостатком бизнес-образования и опы-
та производственной работы. Нужно развивать 
послевузовское образование, в том числе ис-
пользовать опыт развитых стран. У управлен-
цев не всегда хватает стремления постоянно 
повышать эффективность производства и про-
изводительность труда.

Важным в работе предприятия является 
определение численности работников для вы-
полнения производственной программы. При 
этом можно использовать следующее равен-
ство:

 Ч Ф
1

O H
n

i i
i=

⋅ = ⋅∑ ,  (4)

где Оi — объем работ i-го вида на плановый 
период в натуральных единицах измерения; 

Нi — норма затрат труда на единицу работы 
i-го вида; Ф — фонд времени одного работни-
ка в плановом периоде.

По приведенной формуле определяем чис-
ленность работников:

 Ч
Ф

1

O H
n

i i
i=

⋅
=

∑
. (5)

Мы подошли к самому важному вопросу: 
как оплачивать труд, рабочую силу в услови-
ях ее свободной купли-продажи? Единствен-
ный товар, который рабочий предлагает на 
рынке, — это его рабочая сила. От уровня ее 
спроса зависит и оплата. «Всякому товару це-
на есть» (А. Н. Островский). Цены зависят от 
состояния экономики страны по результатам 
управления государством.

В первую очередь отметим, что основной 
принцип оплаты труда «равная оплата за рав-
ный труд» часто нарушается. Нарушается и 
другой принцип: оплата по количеству и ка-
честву труда. Нормами определяется количе-
ство труда, а тарифной системой — качество, 
что позволяет дифференцировать труд по уров-
ню его квалификации. Доходы в регионах, по 
данным СМИ, отличаются в 3–4 и более раз. 
Мало того, в стране сложился значительный 
разрыв в доходах ее граждан. Россия находит-
ся в числе стран с несправедливым распреде-
лением национального богатства. Доля богат-
ства, которой владеет 1% населения, в Рос-
сии — 86%, в США — 75%, в Бразилии — 73%, 
в Великобритании — 54% [5].

В современном строительстве, как отмеча-
лось выше, немало подрядных организаций, 
которые не используют нормы труда и тариф-
ную систему. Рабочие в основном работают по 
договорной заработной плате. При этом рабо-
чих в целях экономии затрат не обучают, не 
повышают их квалификацию, что, естественно, 
снижает качество работ.

Государством, как известно, регулируется 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 
С 1 мая 2018 г. МРОТ приравнен к прожиточ-
ному минимуму. Для трудоспособного населе-
ния прожиточный минимум установлен в сум-
ме всего 11 163 руб. в месяц (34% средней 
зарплаты). В США федеральная минималь-
ная  заработная плата составляет 7,25 долл. 
в  час, в Германии — 8,5 евро, в Великобри-
тании  — 7,2 фунта в час. В Санкт-Петербур-
ге  и Ленинградской области в строительстве 
с  1  сентября 2012 г. минимальная месячная 
тарифная ставка рабочего 1-го разряда уста-
новлена в размере 18 972 руб. [6]. В США 
годовой доход меньше 10 000 долл. в год на-
логом не облагается [4].

По данным Евростата, МОТ, ОЭСР и нацио-
нальных статистик, среднемесячная заработ-



Т
Е

О
Р

И
Я

 И
 П

Р
А

К
Т

И
К

А
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Я
 И

 М
Е

Н
Е

Д
Ж

М
Е

Н
Т

А

	 ЭКОНОМИКА	И	УПРАВЛЕНИЕ . N 2 (148)	2018	 41

ная плата нетто на одного работника в 2017 г. 
составляла: в Швейцарии — 3855 долл., Нор-
вегии — 3781 долл., Люксембурге — 3565 долл., 
Швеции — 3352 долл., Кувейте — 3211 долл., 
США — 3120 долл. и т. д. В России — 615 долл. 
(69-е место среди 157 стран) [Там же]. Амери-
канские психологи вычислили зарплату счаст-
ливого человека для всего мира. По их данным, 
оптимальный размер дохода, в среднем, по 
миру — 95 000 долл. в год. Однако для эмо-
ционального равновесия достаточно и 60 000–
75 000 долл. в год.

Рыночные структуры самостоятельно реша-
ют вопросы труда и его оплаты с условием 
соблюдения действующего трудового законо-
дательства, которое, как показывает практика, 
часто нарушают. Дешевая рабочая сила дела-
ет невыгодным вложения в инновационные 
технологии и тормозит рост ВВП и произво-
дительности труда. При этом, по данным экс-
пертов, 1/3 российской экономики находится 
в тени [7; 8]. Победить теневую экономику 
сложно. Слишком высока налоговая нагруз-
ка  на труд (около 33%). Поэтому повышение 
НДФЛ представляется нецелесообразным.

Научно обоснованная организация оплаты 
труда имеет в своей основе следующие вза имо-
связанные и взаимозависимые элементы: нор-
мирование труда, тарифная или бестарифная 
оплата, формы и системы заработной платы.

Тарифная система оплаты труда дифферен-
цирует заработную плату, регулирует ее по 
качеству, сложности, условиям и важности 
труда. Она состоит из следующих основных 
элементов: тарифной сетки, тарифных ставок 
и тарифно-квалификационного справочника.

Тарифная сетка — это таблица разрядов 
и соответствующих им тарифных коэффици-
ентов. Тарифный коэффициент каждого раз-
ряда показывает его превышение над тариф-
ным коэффициентом первого разряда, рав-
ного 1.

Тарифные коэффициенты являются крите-
рием дифференциации оплаты труда по уров-
ню квалификации и качества труда рабочего.

Тарифная ставка показывает цену рабочей 
силы в денежной форме за единицу времени 
(часовая, дневная, месячная тарифная ставка 
или оклад). Часовую оплату своего труда дол-
жен знать каждый — от рабочего до министра.

В строительстве, где нормирование труда 
осуществляется, как мы уже знаем, разработ-
кой норм времени в человеко-часах, в основном 
используют часовые тарифные ставки, которые 
облегчают организацию оплаты труда по сдель-
ным расценкам.

Как видим, тарифная сетка и ее тарифные 
ставки не учитывают характер и условия тру-
да рабочих. Это обстоятельство должно вы-
зывать у рабочих материальную заинтересо-

ванность в повышении своей квалификации, 
что в свою очередь требует заметного роста 
тарифных ставок по мере перехода к более вы-
соким разрядам с учетом указанных факторов.

При решении трудовых вопросов следует 
руководствоваться положениями Трудового 
ко декса РФ [9], условиями Отраслевых тариф-
ных соглашений, коллективных договоров, по-
ложениями по оплате труда, а также содержа-
нием Единого тарифно-квалификационного 
справочника (ЕТКС) работ и профессий рабо-
чих. В тарифную систему включены также 
районные коэффициенты по заработной плате 
для регулирования оплаты труда по местона-
хождению предприятия. Коэффициенты при-
меняются к заработной плате работников.

В рыночных условиях предприятиям предо-
ставлено право выбора системы оплаты труда 
по тарифным ставкам, окладам или индиви-
дуально разработанной модели. Самостоятель-
ность в оплате труда часто приводит к иска-
жениям в размерах заработной платы рабочих, 
специалистов и топ-менеджеров.

Многие руководители считают, что рядовым 
работникам лучше не знать, сколько получают 
их руководители. В оплате труда сложилась 
ситуация: от недоплат и невыплат рядовым 
работникам до «золотых парашютов» топ-ме-
неджерам. Золотой парашют — это сравни-
тельно новое для России понятие подразуме-
вает выплату внушительной денежной ком-
пенсации руководителям компаний при их 
увольнении или выходе на пенсию.

По оценке консалтинговой компании Korn 
Ferry Hay Group (KFHG), рядовые сотрудники 
в России получают в 3–5 раз меньше, чем 
в  Германии, Великобритании и США, тогда 
как разрыв в зарплатах топ-менеджеров Рос-
сии и развитых стран — лишь в 1,5 раза. 
Главная причина — низкая производитель-
ность труда рядового персонала. Низкие зар-
платы и низкая квалификация рядового персо-
нала ме шают предприятиям стать инновацион-
ными. Однако руководители многих российских 
предприятий больше озабочены экономией на 
зарплатах, чем ростом производительности 
труда.

На практике используется и так называ-
емая бестарифная оплата труда с долевым фор-
мированием заработной платы по различным 
критериям, основными из которых являются 
квалификационный уровень, отработанное вре-
мя и коэффициент трудового участия (КТУ) 
[10]. При этом квалификационный уровень 
работника определяется отношением его за-
работной платы к минимальной оплате труда 
на предприятии.

Пример. Рабочий отработал в бригаде за 
месяц 176 часов. Квалификационный уровень 
рабочего равен 2,5. За расчетный месяц рабо-
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чему установлен КТУ в размере 1,10. Опреде-
лить месячный заработок рабочего.

Решение. Количество заработанных рабочим 
баллов получается в сумме

2,5 × 176 × 1,10 = 484.
Размер общей заработной платы бригады за 

месяц составил 433 927 руб., а число зарабо-
танных всеми рабочими бригады баллов — 
4646. Цена одного балла:

433 927 : 4646 = 93,39 руб.
Месячная заработная плата рабочего равна:
484 × 93,39 = 45 200 руб.
В процессе совершенствования заработной 

платы необходимо разрабатывать новые сис-
темы оплаты труда, используя при этом как 
отечественный, так и зарубежный опыт раз-
витых стран.

Основной тенденцией развития оплаты тру-
да рабочих становится повременная оплата за 
выполнение нормированного задания в соче-
тании с премированием (до 50%) от экономии 
строительных ресурсов. В целом рост заработ-
ной платы зависит от улучшения качества 
продукции и увеличения дохода фирмы. Ген-
ри Форд часто обращался к своим рабочим и 
менеджерам со словами: «Заработную плату 
плачу не я, а покупатель» [11]. Полезно вспом-
нить и слова основоположника научной орга-
низации труда и менеджмента Ф. У. Тейлора: 
«Прибыль предпринимателя находится на кон-
чике резца его рабочего» [12].

Таким образом, совершенствование оплаты 
труда должно быть направлено на взаимосвязь 
заработной платы работников с конечными 
результатами работы всех структурных под-
разделений строительного предприятия.

Одной из современных мировых тенденций 
является выход на первый план человеческо-
го капитала. По данным ОЭСР, в США на 
образование тратят 3600  долл. на душу на-
селения в год, в Японии — 1500 долл., в Рос-
сии  — 400  долл. [4]. В экономике России 
планируются реформы в здравоохранении, 
образовании, науке, высоких технологиях и 
инфраструктуре. Стране потребуются огром-
ные бюджетные деньги — в основном за счет 
повышения налогов или совершенствования 
собираемости налогов.

Теория человеческого капитала (ТЧК) из-
вестна давно. В 1992 г. за работы по ТЧК и 
публицистическую деятельность американско-
му ученому Г. Беккеру была присуждена Но-
белевская премия. Другой экономист из США, 
А. Маршалл, писал: «Образование позволяет 
многим, кто мог бы умереть в безвестности, 
получить возможность для раскрытия своих 
потенциальных способностей». Он подчерки-
вал, что затраты на образование — лучшее 
помещение капитала для семьи и общества. 
В  производственной сфере затраты на обуче-

ние (повышение квалификации) окупаются 
быстрее, чем на оборудование.

В строительстве квалификация рабочих от-
стает от современных требований. Доля руч-
ного труда на строительных работах состав-
ляет около 30%. Вследствие недостаточной 
квалификации производственного персонала 
многие объекты строительства возводятся ино-
странными фирмами. Вместе с тем из-за де-
фицита кадров в строительстве наблюдается 
тенденция, когда зарплаты растут быстрее 
производительности труда. Такая ситуация 
характерна и для экономики в целом.

По данным ЦБ, реальные зарплаты в 2017 г. 
опережали рост производительности труда. 
Отставание в строительстве также наблюдает-
ся в мотивации и системах оплаты труда.

В российской строительной отрасли основ-
ной формой оплаты труда все еще остается 
сдельная, за выполненный объем работ по 
сдельным расценкам. В развитых странах, как 
отмечалось выше, общей тенденцией является 
расширение сферы применения повременной 
оплаты за выполнение нормированного зада-
ния.

Строительная сдельная расценка определя-
ется по формуле:

 Рс = Нзт ⋅ Тс, (6)

где Нзт — норма времени (норма затрат труда), 
чел. ⋅ ч; Тс — тарифная ставка за час работы, 
руб.

Необоснованное снижение норм труда ведет 
к снижению сдельных расценок и соответствен-
но заработной платы рабочих. Формула сдель-
ной расценки совместима с крылатой амери-
канской фразой «время — деньги». Сдельные 
расценки в обязательном порядке следует до-
водить до рабочих, но часто это требование не 
соблюдается, что является грубейшим нару-
шением оплаты труда.

Широко применяется договорная заработная 
плата. Этому способствует рыночная ситуация, 
когда оплата труда в единицу времени извест-
на и работнику и работодателю. Отсюда вы-
текает дневная, а также месячная сдельно-до-
говорная плата труда. Здесь тарифная система 
не требуется, но рабочие твердо знают свою 
дневную и месячную заработную плату в дан-
ный период рыночной ситуации.

Решение проблем производительности труда 
и его оплаты в строительстве напрямую за-
висит от состояния дел в отрасли. В настоящее 
время состояние дел в отрасли в целом кри-
зисное. Снижаются объемы госзаказа и ввода 
недвижимости, растут просрочка и количество 
банкротств [13].

По данным Росстата, доходность строитель-
ной отрасли составляет всего 5,2% [1]. 2017 г. 
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был сложным для строителей. Менялось за-
конодательство о долевом строительстве, вво-
дились новые системы саморегулирования, 
ценообразования, технического регулирова-
ния. Несмотря на рост стоимости нефти и 
укрепления рубля, спрос на недвижимость 
падал, а снижение стоимости жилья не полу-
чалось. Основная причина падения спроса — 
снижение доходов населения. Реальные денеж-
ные доходы работников организаций в 2017 г. 
стали меньше предыдущего года на 1,7% [Там 
же].

При любой ситуации важным направлением 
повышения эффективности труда является 
мотивация трудовой деятельности как элемент 
управления трудовыми ресурсами [14; 15].

Мотив — это побуждение к активности, 
стремление в достижении определенных целей 
в жизни.

Научно-технический прогресс и информа-
ционная экономика требуют повышения уров-
ня образования, что обуславливает также «путь 
наверх». Необходимо непрерывное самообра-
зование.

Важным аспектом мотивации труда явля ется 
справедливое вознаграждение при достижении 
работником высоких результатов в труде.

По теории мотивации заработная плата долж-
на состоять из трех частей:

 • первая часть выплачивается за выполнение 
должностных обязанностей;

 • вторая должна зависеть от выслуги лет и 
стоимости жизни на данный период;

 • третья часть формируется в зависимости от 
вклада работника в успех фирмы.
Как показывает практика, мотивация эф-

фективна при высокой оплате труда и квали-
фикации работников, а также высоком пре-
стиже труда в государстве.

В западной науке о труде оценка роли че-
ловека в процессе производства, формы и ме-
тоды мотивации и оплаты труда находятся 
в  постоянном совершенствовании.

В американской системе материального сти-
мулирования наблюдается всесторонний учет 
условий труда и трудовых навыков, жизни 
работников и их семейного положения. Кор-
порации активно совершенствуют традицион-
ные системы материального стимулирования, 
предоставляют сотрудникам социальные льго-
ты и услуги, создают эффективный механизм, 
увязывающий материальную заинтересован-
ность с производительностью труда работ-
ников.

В российской экономике важной формой по-
ощрения является вознаграждение по итогам 
деятельности предприятия за год, что позво-
ляет увязать заработную плату работников 
с конечными результатами деятельности фир-
мы. В качестве положительного примера мож-

но также отметить традиционное премирова-
ние строителей за ввод в действие построен-
ных объектов.

Таковы основные мотивационные принципы 
и конкретные мотивы предпринимательского 
труда, в том числе в строительстве.

Вместе с тем на российском внебюджет-
ном строительном рынке стороны часто свое-
образно определяют фонд оплаты труда ра-
бочих.

Приведем реальные примеры из строитель-
ного рынка.

Пример. Расчет фонда оплаты труда рабочих 
в стоимости строительных работ.

Трудоемкость работ по нормам подрядчика 
составляет 46 829,2 чел. ⋅ ч.

Заказчик и подрядчик приняли в рас че тах 
минимальную оплату труда месячную тариф-
ную ставку рабочего 1-го разряда 18 972 руб., 
или

18 972/166 = 114,29 руб./ч, 
где 166 — нормативная величина среднеме-
сячного количества часов.

Средний расчетный разряд строительных 
работ считается четвертый. Тарифный коэф-
фициент четвертого разряда — 1,34. Отсюда 
часовая оплата труда рабочих будет составлять

114,29 × 1,34 = 153,15 руб.
По оплате труда рабочих в сметной стои-

мости работ стороны будут договариваться 
в  сумме:

46 829,2 × 153,15 = 7 171 891,98 руб.
По другим статьям стоимости работ стороны 

на свободном рынке также найдут решения. 
Следует отметить, что в условиях зависимости 
накладных расходов и сметной прибыли от 
оплаты труда рабочих значение данного по-
казателя для подрядчика существенно возрас-
тает.

Методов оплаты труда рабочих в строитель-
ной сфере довольно много. Все они сводятся 
к тому, чтобы рабочий заработал в среднем по 
ситуации на строительном рынке в соответ-
ствии со своей квалификацией и производи-
тельностью (выработкой). Если, например, 
заказчик нанимает плиточника для облицовки 
стен, и рабочий назвал 1000 руб. за 1 м2 по-
верхности, то это есть рыночная цена его ра-
бочей силы. Зная свою выработку, скажем 
в  3 м2, он в день желает заработать у работо-
дателя 3000 руб. При заключении договора на 
основе предложенной рабочим расценки за-
казчику остается только следить за качеством 
облицовки.

В Санкт-Петербурге периодически публику-
ются минимальные сдельные расценки на стро-
ительные и ремонтно-строительные работы 
с  указанием единиц измерения и цен по ним 
с приставкой «от». Это рыночные цены, позво-
ляющие нормально заработать. Например, по 
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штукатурке стен за 1 м2 указана цена... от 
490 руб. Откуда такая сумма? При средней часо-
вой тарифной ставке на рынке труда в 200 руб. 
сменная выработка штукатура составит

200 × 8/490 = 3,27 м2.
Зарплата дневная:

490 × 3,27 = 1600 руб.
Месячная заработная плата: 

1600 × 22 = 35 200 руб.
Как показывает практика, низкая зара-

ботная плата не стимулирует развитие эко-
номики. Если квалифицированный рабочий 
4-го раз ряда по ситуации на рынке труда со-
глашается работать за 400 долл. в месяц, пред-
приятия не стремятся стать инновационны-
ми и  заниматься автоматизацией производ-
ства. По оценке экспертов, заработная плата 
ниже 40 000 руб. в месяц — это нищета.

Наряду с понятием «качество трудовой жиз-
ни» используется также термин «качество жиз-
ни» — удовлетворение всего комплекса потреб-
ностей и интересов людей как в трудовой дея-
тельности, так и в жизни в целом [8; 16].

Неравенство в мире за последние 30 лет вы-
росло. В экономике используется так называ-
емый коэффициент Джини — показатель рас-
слоения общества по уровню доходов (от 0 
до  1). Чем ближе значение к 0, тем меньше 
неравенство. По данным Всемирного банка, 
Россия по этому показателю примерно на уров-
не Китая и США (0,42), Франция — 0,33, 
Германия — 0,28, Скандинавские страны — 
0,25. Считается, что одна из причин Brexit 
в  Великобритании — рост неравенства. Под-
считано также, что в 2017 г. состояние 1% 
самых богатых людей превысило состояние 
остального человечества. Низкие темпы роста 
экономики больше влияют отрицательно на 
бедные слои населения, чем на богатые. Во 
Всемирном банке и МВФ считают, что соци-
альное неравенство становится тормозом раз-
вития — роста ВВП и производительности 
труда.

В мировой экономике рассчитывают и так 
называемый индекс справедливости зарплат 
в разных странах. По всему миру он состав-
ляет 6,4, в России — 8,6 (КFHG). Это означа-
ет, что оклад российского директора по мар-
кетингу в 8,6 раза выше, чем у начальника 
смены.

А как же принцип итальянского экономиста 
Парето: совершенная конкуренция эффектив-
но распределяет ресурсы? Рыночная экономи-
ка в условиях совершенной конкуренции ав-
томатически достигает оптимума. Оптималь-
ность по Парето: никто не может улучшить 
положение без того, чтобы в результате для 
кого-нибудь оно не ухудшилось. Как показы-
вает развитие мировой экономики, эти опти-
мумы чаще всего не совпадают. Но это не озна-

чает, что на рынках не следует стремиться 
к социально справедливой конкуренции (скан-
динавский опыт распределения доходов и соб-
ственности). А есть еще оценки экспертов, 
результаты опросов населения и, главное, сво-
бодные выборы.

В целом, регулирование социально-трудовых 
отношений и решение вышеуказанных про-
блем во многом зависит от государства. Это 
утверждение подтвердим словами двух вели-
ких философов.

Аристотель: «Цель государства — это со-
вместное продвижение к высокому качеству 
жизни» [17].

Конфуций: «Если государство управляется 
правильно, то стыдно быть бедным. Если го-
сударство управляется неправильно, то стыд-
но быть богатым» [18].
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