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В статье анализируется развитие взгляда на проблему отношения работника к 
трудуI приводится интерпретация понятия предельной привлекательности рабоJ
ты и дается теоретическое обоснование ее инвариантного характераK Приводятся 
основные характеристики и результаты апробации модели оценки предельной 
привлекательности работыK 
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Предельная привлекательность работы представляет собой одно из 

самых интересных явленийI которые может наблюдать экономсоциологI 
изучающий сферу трудаK Трудно переоценить важность влиянияI которое 
оно оказывает на практику принятия хозяйственных решений на рынке 
рабочей силыK И в то же время трудно назвать явлениеI столь же сокрытое 
от прямого взгляда  наблюдателя и столь недоступное для эвристической 
интерпретацииK По этой самой причине постановка проблемы об изучеJ
нии этой латентной величины сегодняI вероятноI может показаться неJ
ожиданнойI да и не совсем понятнойK  

ДействительноI в настоящее время мы становимся свидетелями бурJ
ного развития неклассических парадигм экономической социологииI деJ
завуирующих значимость поиска количественных решений в наукеI утJ
верждающих иногда приоритет качественных методовI а иногда и напряJ
мую ставящих под сомнение само допущение о рациональности хозяйстJ
венного агентаI его способности принимать решенияI напоминающие в 
своих результатах решение оптимизационных задачK  

С другой стороныI  даже в лучшие для социологовJ
«количественников» времена допущение о томI что привлекательность 
работы в глазах наемного работника ограничивается каким-то пределомI 
могло показаться страннымK Ведь каждодневный опыт скорее свидетельJ
ствует в пользу тогоI что притязания работника такого предела не имеютK 
Во всяком случаеI сложно было бы представитьI чтобы работник на пракJ
тике отказывался от повышения зарплатыI от улучшения условий трудаI 
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либо же от улучшения любого другого параметра рабочего местаI измеJ
нение которого влечет за собой повышение его привлекательности – если 
только такая коррекция не влечет за собой издержек более значительныхI 
чем получаемая пользаK Тот же самый опыт указывает на тоI кажетсяI 
единственноеI что может ограничить притязания работника − интересы 
второго контрагента найма – работодателяK Не в пользу гипотезы об эксJ
тремальном характере притязаний работника можно отнести и то обстояJ
тельствоI что ни экономическаяI ни социологическая теорияI как может 
показатьсяI не содержат положенийI которые мотивировали бы ее выдвиJ
жениеK Это в полной мере касается как классическихNI так и современныхO 
исследованийI даже всецело ориентированных на выявление рациональJ
ных оснований экономического действия и его количественное описаниеK 
ВпрочемI как это нередко бываетI первое рассмотрение не всегда оказыJ
вается правильнымK В этом легко убедитьсяI если мы взглянем на теореJ
тический арсенал современной науки повнимательнееK 

Прежде всегоI отметимI что традиция систематического исследоваJ
ния проблемы привлекательности работы имеет более чем двухсотлетJ
нюю историюK ВпрочемI в начале своего пути политэкономия и социолоJ
гия труда описывала отношение работника к своей работе с помощью поJ
нятийI далеких по своему смыслу от понятия привлекательностиK ТакI 
еще АK Смит в своей книге …Богатство народов»I анализируя проблему 
стоимостиI писалW …Равные количества работы во все времена и повсюду 
должны иметь для рабочего одну и ту же ценностьK В своем нормальном 
состоянии здоровьяI  силы и деятельности и со средней степенью ловкоJ
стиI которой он может обладатьI он должен отдать одну и ту же долю 
своего спокойствияI своей свободы и своего счастья»PK Как можно замеJ
титьI в определении ценности труда через приносимые работником жертJ
вы явно угадывается Смитовское понимание труда как безусловной тягоJ
стиI самоограничения и издержекK 

Положение о непривлекательности труда в глазах работника нашло 
свое рельефное воплощение в максиме ФK БастиаI утвердавшегоW …Мы не 
можем воспрепятствовать человеческому сердцу быть источником ненаJ
сытных желанийK Мы не можем сделатьI чтоб для удовлетворения этих 
желаний не требовалось трудаK Мы не можем избежатьI чтобы в человеке 
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не было столько же отвращения к трудуI  сколько в нем есть влечения к 
удовольствиюK Мы не можем препятствоватьI чтоб вследствие такой орJ
ганизации не являлось в людях постоянного усилия увеличить свою долю 
наслажденийI слагая друг на друга бремя трудаI посредством силы или 
хитрости»NK  

Развивая наметившуюся теоретическую линию на исследование 
привлекательности трудаI в середине ufu века КK Маркс создает теорию 
отчужденного трудаK В ней автор не ограничивается фиксированием факJ
та низкой привлекательности труда в глазах работников капитализма своJ
бодной конкуренцииI но пытается проанализировать причины этого социJ
ального явленияK В результате он приходит к ряду интересных выводовI 
которыеI впрочемI только отчасти были восприняты современным ему 
научным сообществомK Одним из таких выводов стало указание на тоI что 
отношение работника к труду не следует рассматривать вне контекстаI 
связанного со способностью работы удовлетворять человеческие потребJ
ностиX именно такая ее способность позволяет компенсировать неудовлеJ
творенность трудом посредством удовлетворения других потребностей 
работникаK Данное заключение дополнялось утверждением о томI что 
труд не является имманентно чуждым человеческой природе и отторгаетJ
ся работником только в условиях частной собственности на средства проJ
изводства и эксплуатации человека человекомI где он с неизбежностью 
превращается в …средство удовлетворения всяких других потребностейI 
но не потребности в труде… (отчегоF как только прекращается физичеJ
ское или иное принуждение к трудуI от него бегут как от чумы»OK  

В развитие идей Маркса Дж.СтK  Милль предпринял попытку отыJ
скать причины этого безотрадного явления и пришел к выводуI  что оно 
явилось следствием совершенно объективного процесса разделения труJ
даI которое в условиях капитализма …уже с самого начала заключает в сеJ
бе разделение условий трудаI орудий труда и материаловI … а тем самым 
и расщепление между капиталом и трудом»PK  В то же время как МарксI  
так и Милль были убежденыI что содержание труда станет неизменно боJ
лее обогащенным при условии отмирания капитализма и формирования 
социальной системыI в которой …собственность не подразумевает ничегоI 
кроме права каждого человека на свои способностиI на тоI что он может 
произвести с их помощьюI и на что бы то ни былоI что ему удается выруJ
чить за произведенные им товары путем честного обмена»QK  
                                                
N Бастиа ФK Экономические софизмыK СПбW Издание редакции журнала …ПромышленJ
ность»I NUSOI сK NMUK 
O Маркс КK Экономико-философские рукописи NUQQ года LL СочK OJе издKI ТK QOK СK UVK 
P Милль ДжK СK Основы политической экономииK ТKNK МKW ПрогрессI NVUMI сK SSK 
Q Там жеI сKPPSK 
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ВпрочемI идея о временномI преходящем характере отчужденности 
труда пробивала себе дорогу нелегкоK Отчужденность как социальное явJ
ление по-прежнему  рассматривалась преимущественно в традиционном 
для того времени ключеI в силу чего большинство социологов продолжаJ
ло считать ценность труда в глазах работника неизменно и безоговорочно 
низкой и рассматривало в качестве едва ли не единственного средства  ее 
повышения регулирование заработной платыK 

Прежде всегоI эти установки нашли свое воплощение в теоретичеJ
ских конструкциях маржиналистовK ТакI Джевонс принимает в качестве 
постулата положение об отрицательной полезности трудаI фокусирует 
внимание на переменной …тягости труда»I а  Менгер объясняет готовJ
ность работника идти на издержки его естественной тягой к наиболее 
полному удовлетворению потребностейNK Основываясь на двух этих утJ
верждениях Джевонс создает …теорию предложения труда»I в рамках коJ
торой цена предложения труда определяется как результат аналитических 
рассмотрений работникаI в ходе которых на границе безразличия рабочий 
будет ……уравновешивать предельную тягость труда и предельную поJ
лезность дохода»OK Нетрудно заметитьI что в рассмотрениях маржиналиJ
стов идея отрицательного отношения работника к труду находит свое инJ
струментальное завершение в попытке научного решения проблемы опJ
ределения уровня притязаний работникаI удовлетворение которых нивеJ
лировало бы его неудовлетворенность трудомK  

Традиция инструментального решения этой проблемы была восприJ
нята ФK  Тейлором и ГK  ФордомI  хотя и в несколько более широкой тракJ
товкеK Во всяком случаеI в их суждениях заработная плата предстает уже 
не единственным средствомI способным компенсировать неудовлетвоJ
ренность работника трудомK ТакI Тейлор связывает удовлетворенность 
трудом не только с величиной заработной платыI но и с обусловленноJ
стью результатами трудаK И хотя в ходе эмпирической проверки этого утJ
верждения выяснилосьI что гарантированность вознаграждения не оказыJ
вает прямого воздействия на производительностьI было установленоI что 
«поощрительный» характер оплаты труда повышает удовлетворенность 
работойI снижая текучесть кадровPK В концентрированном виде идея комJ
пенсации неудовлетворенности работника путем улучшения условий труJ
да и его оплаты выражается максимой ГK ФордаW …решение вопроса о заJ

                                                
N Менгер КK Основания политической экономии LL Австрийская школа политической 
экономииW К.МенгерI Е.Бем-БаверкI Ф.ВизерK МKW ЭкономикаI NVVOI сK NRMJNRNK 
O Цит поW Попов А.ИKI Романова Т.ГK Теории трудовой стоимости и предельной полезноJ
сти – методологическая основа институционализмаK СПбI Изд-во СПбГУЭиФI OMMPK 
P Тейлор Ф.УK Принципы научного менеджментаK МKW КонтроллингI NVVNI сK OQJPRK 
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работной плате устраняет девять десятых психических вопросовI а констJ
рукционная техника разрешает остальные»NK 

Можно отметитьI  что на рубеже ufu− uu веков в социологии преJ
обладала точка зрения на тоI что труд не может иметь высокой привлекаJ
тельности в глазах наемного работникаI а его неудовлетворенность рабоJ
той может компенсироваться путем проведения комплекса мероприятийI 
направленных на улучшение условий труда и совершенствование спосоJ
бов его оплатыK 

ВероятноI в победе подобной точки зрения не было ничего удивиJ
тельногоW такое понимание проблемы привлекательности труда могло выJ
глядеть вполне адекватным в условияхI когда работа в наиболее прогресJ
сивном секторе хозяйства – на крупных промышленных предприятиях – 
существенно проигрывала с содержательной точки зрения труду в иных 
секторах экономики передовых стран ЕвропыK Ее ярко выраженными имJ
манентными качествами являлись рутинностьI монотонностьI бессодерJ
жательностьI что давало современникам самые веские основания для опJ
ределения трудовой деятельности исключительно как ……средства для 
поддержания …физического существования»I  …принесения себя в жертJ
вуI самоистязания»OK  

ВпрочемI в начале-середине uu века в развитых странах стали проJ
являть себя тенденцииI которые коренным образом изменили содержание 
труда наемных работников и оказали заметное влияние на смену параJ
дигмы привлекательности работыK 

Во-первыхI в это время стали очевидными пределы узкой професJ
сиональной специализацииK Было замеченоI что она отрицательно влияет 
на здоровье людей и существенно подрывает их мотивациюI снижая проJ
изводительность трудаK Поиски средств повышения эффективности проJ
изводства привели к пониманию необходимости возврата к сложному 
обогащенному трудуI однако уже на новой технической основеK НеспроJ
ста именно в это время широко распространенными в хозяйственной 
практике становятся роли собственника малого предприятияI относительJ
но самостоятельного члена производственной бригадыI работника крупJ
ного предприятияI вовлеченного в процесс горизонтальной и вертикальJ
ной мобильностиK    

Во-вторыхI к середине uu века стало ясноI что в наиболее развитых 
странах капитализм претерпел существенные измененияK В частностиI в 
этот период произошел окончательный разрыв собственности и формальJ
ного контроля над производствомI в силу чего на командных высотах 

                                                
N Форд ГK Моя жизньI мои достиженияK МKW Финансы и статистикаI NVUVI сK VUK 
O Развитие метода политической экономииK МKW ЭкономикаI NVUSI сK OPSI OPVK 
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экономики окончательно утвердился слой наемных менеджеровK Эта 
трансформацияI предсказанная еще в начале века мыслителями русской и 
германской социал-демократииI к середине столетия фактически устраJ
нила из практики социально-экономических отношений открытые формы 
эксплуатации трудаK Как отмечал ЮK ХабермасI в этот период в наиболее 
развитых странах …тяготыI связанные с самим характером наемного труJ
даI облегчаютсяI по меньшей мереI субъективноI если не “гуманизацией≤ 
рабочего местаI то наличием денежных компенсаций или юридически 
оформленных гарантийK Это значительно снижает напряжениеI ущерб и 
рискI которые связаны обычно со статусом рабочих и служащихK Роль раJ
ботающего по найму теряет свои болезненно пролетарские черты благоJ
даря непрерывному повышению жизненного уровняI хотя и дифференциJ
рованного по социальным слоям»NK  

Подобные заключения дали основания ДK  БеллуI  а вслед за ним и 
многим другим исследователямI утверждать о завершении в большинстве 
развитых стран …молчаливой»O …антикапиталистической»P революцииK  ИI  
несмотря на тоI что с TMJх годов ряд западных ученых начинает высказыJ
вать недоверие к концепции …революции менеджеров»QI положительные 
изменения в условиях труда для большинства наемных работников к сеJ
редине uu века стали настолько заметнымиI что большинство западных 
социологов стало склоняться к переосмыслению установокI диктующих 
содержание теорий привлекательности работыK   

Определенную помощь им в этом оказало развитие междисциплиJ
нарных отраслей знания – системного анализаI кибернетикиI теории приJ
нятия решенийI квалиметрииK Работающие в этих отраслях специалисты 
убедительно показалиI что неудовлетворенность и удовлетворенность воJ
все не ортогональныI а представляют собой различные уровни проявлеJ
ния единого биполярного признакаK НапримерI ДжK Клир отмечал в этой 
связи следующееW …В некоторой степени система удовлетворяет любой 
целиK Эта степень называется характеристикой системы относительно цеJ
ли и может быть измерена (в некотором смыслеF близостью действительJ
ных и желаемых проявлений тех свойств системыI которые предусмотреJ

                                                
N eabermas vK qheorie der hommunikativen eandelnsK wur hritik der funktionalistischen serJ
nunft OK _deK PI durchK Aufi crankfurt am jainW puhrkamp serlagI NVURI _dK OK РK RNSK 
O Белл ДK Конец идеологииK Нью-ЙоркI NVSM (на англK языкеFK 
P Афанасьев С.ЛK Будущее обществоK МKW Изд-во МГТУ имK Н.ЭK БауманаI OMMMI сK NVPK 
Q weitlin jK Corporate ownership and controlW the large corporation and the capitalist class LL 
American journal of sociologyK NVTQK sKTVK РK NMTPJNNNVX Allen jK janagement control in 
the large corporationW comment on weitlin LL American journal of sociologyK NVTSK sKUNK  
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ны целью»NK НесомненноI подобные идеи должны были навести экономиJ
стов и социологов на мысль о необходимости рассмотрения непривлекаJ
тельности в качестве одной из градаций привлекательностиI а также приJ
вести к пониманию множественности и взаимосвязанности факторовI опJ
ределяющих отношение работника к трудуK 

Таким образомI к середине прошлого века благодаря действию  комJ
плекса экономическихI социальных и интеллектуальных факторов неприJ
влекательность перестает занимать в отношении труда место главной 
оценочной категорииK У исследователей сферы труда оставалось все 
меньше как …содержательных»I так и …формальных» оснований  рассматJ
ривать труд исключительно в понятийной сетке неудовлетворенностиI и 
появились все возможности усматривать в нем элементы привлекательJ
ностиI определяемые множеством социальных факторовK 

Первым вестником этого интеллектуального процессаI вероятноI  
следует считать ЭK МэйоK В своих работах он подвергал критике тезис о 
безусловной непривлекательности труда в глазах наемного работника и 
одновременно попытался расширить круг факторов удовлетворенности 
трудом за счет включения в него комплекса социальных переменныхK 
ТакI он констатировалI что удовлетворенность трудом повышается при 
достижении согласия рабочего с программой менеджмента предприятияI 
а также при использовании неформальной структуры организации в проJ
цессе преодоления отчуждения работникаK При этом МэйоI в отличие от 
Тейлора и ФордаI высоко оценивал возможности просвещенных менедJ
жеровI которыеI по его мнениюI способны повысить производительность 
труда исключительно за счет реализации социальных технологий и без 
вложения дополнительных средствOK 

Вслед за Мэйо привлекательность труда как эмпирически наблюJ
даемое явление рассматривал и АK МаслоуK С его точки зрения привлекаJ
тельность работы определяется прежде всего ее внутренними содержаJ
тельными характеристикамиK ОниI по мнению МаслоуI способны вызвать 
в работнике интерес и любопытствоI которые являются едва ли не единJ
ственной мотивациейI способной поддерживать повседневный труд на 
требуемом уровне производительностиK Это происходит потомуI что при 
наличии интереса к работе у человека возникает желание исследоватьI 
расширять свой опытI что приводит к формированию чувства удовлетвоJ
ренности как собойI так и своим трудомPK  

                                                
N Клир ДжK СистемологияK Автоматизация решения системных задачK ПерK с англK МKW 
Радио и связьI NVVMI сK PTK 
O jayo AK qhe social problems of an industrial civilizationK iKI NVQRK 
P Маслоу АK Новые рубежи человеческой природы L перK с англK МKW СмыслI NVVVI сK PSSK 
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В развитие этой идеи ДK МакКлелланд также декларирует важность 
интереса к работеI однако усматривает иную природу его возникновенияI 
выделяя в качестве главного фактора ее формирования признание резульJ
татов труда работника окружающимиK …Одним из недооцениваемых в 
промышленности стимуловI − отмечал он в этой связиI − является ощуJ
щаемая человеком потребность признания со стороны товарищей по раJ
ботеI начальниковI а также людейI с мнением которых он считается… ОтJ
сутствие интересаI безразличие − один из самых опасных тормозов повыJ
шения производительности − встречается всегда тамI где скупятся на заJ
служенную похвалу»NK  Та же мысль содержится в публикациях МK  МесJ
конаI МK Альберта и ФK ХедоуриI полагавшихI что человекI получающий 
позитивную поддержкуI чувствует себя увереннееI сильнее и в большей 
степени удовлетворен работойOK  

Несмотря на тоI что взгляды на труд как благоI способное удовлеJ
творять различные потребности работникаI со временем приобретали в 
научном сообществе все более широкую поддержкуI в науке продолжала 
существовать доминировавшая в классической политэкономии традиция 
рассмотрения труда как безусловной тягостиK Подобная двойственность 
взглядов на труд нашла свое воплощение в концепции ФK  ХерцбергаK  В 
ней автор пытается причудливым образом слить воедино два противопоJ
ложных подхода к анализу отношения работника к трудуI рассматривая 
его в качестве предмета одновременно и удовлетворенностиI и неудовлеJ
творенностиK  

Центральное место в этой концепции занимало утверждение о томI 
что удовлетворение различных групп потребностей по-разному влияет на 
общее отношение работника к трудуK Основываясь на этом утверждении 
Херцберг дает классификацию факторовI влияющих на привлекательJ
ность трудаI подразделяя их на …гигиенические» и …мотивационные»K  

ФакторыI входящие в первую группуI связывались Херцбергом с усJ
ловиями труда и рассматривались как внешние по отношению к процессу 
работыK  К их числу были отнесеныW политика компанииI технический надзорI отJ
ношения с руководителемI межличностные отношения по горизонталиI зарабоJ
токI условия трудаI гарантия занятостиI статус и прочK По мнению Херцберга и 
его единомышленниковI если администрация не проявляет внимания к 
улучшению гигиенических характеристик работыI это может привести к 
увеличению неудовлетворенности работников трудомK ВпрочемI с их точки зреJ

                                                
N Цит поW Розанова В.АK Психология управленияK МKW ЗАО …Бизнес-школа …ИнтелJ
Синтез»I NVVVI сK VTK 
O Мескон МKI Альберт МKI Хедоури ФK Основы менеджментаK МKW Издательство …Дело»I 
NVVOI сK NOSK 
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ния управлять этими факторами ……недостаточно для стимулирования 
труда»NI  ведь …если контекст работы будет охарактеризован как оптиJ
мальныйI разочарования в работе не произойдетI однако говорить о позиJ
тивном настрое также не придется»OK  

В другую группу вошли факторыI связанные с …внутренними» поJ
требностями человекаI такимиI как стремление к достижению успехаI ожиJ
дание признания заслугI желание испытывать интерес к работеK Херцберг полагалI 
что ради работыI способной удовлетворять этим потребностямI люди гоJ
товы терпеть и плохие условияI и плохого руководителя – иными словаJ
миI закрывать глаза на неудовлетворительные …гигиенические» условияK 
Призванные задействовать наиболее значимые для человека потребностиI 
«мотивационные» факторыI по мнению автораI оказывают большее стиJ
мулирующее воздействие на работникаI иI в отличие от факторов …гигиеJ
нических»I способны сформировать в нем чувство удовлетворенностиK 

Несмотря на тоI что в основе двухфакторной парадигмы привлекаJ
тельности работы лежало весьма сомнительное утверждение об ортогоJ
нальности привлекательности и непривлекательности трудаI а ее положеJ
ния не прошли должной эмпирической проверкиI теоретические построеJ
ния Херцберга представляют большую ценность для социологии трудаW 
они окончательно утвердили традицию рассмотрения привлекательности 
труда в качестве переменнойI уровень которой определяется комплексом 
социальных факторовK 

Примером концепцииI в рамках которой была реализована данная траJ
дицияI можно считать теорию ожидания ВK ВрумаI рассматривавшего приJ
влекательность труда как переменнуюI величина которой определяется 
тремя факторамиK Во-первыхI Врум полагалI что работник ожидаетI что его 
усилия приведут к поставленной цели или к желаемому результатуK СоотJ
ветственноI привлекательность труда зависит от вероятности успеха досJ
тижения работником производственного заданияK Во-вторыхI человек ожиJ
даетI что его добросовестная работа будет справедливо оценена и вознаJ
граждена менеджментомK ЗначитI привлекательность труда находится в 
прямой зависимости от справедливости вознагражденияK ИI в-третьихI 
важным фактором удовлетворенности трудом является валентностьI пониJ
маемая Врумом как значимость вознаграждения для работникаK При этом 
валентность определяется комплексом социальных и психологических хаJ

                                                
N Херцберг ФKI Майнер М.УK Побуждение к труду и производственная мотивация LL СоJ
циологические исследованияK NVVMK № NI сK NOOJNPNK 
O Шелдрейк ДжK Теория менеджментаW от тейлоризма до японизации L ПерK с англKK СПбW 
ПитерI OMMNI сK OPUK 
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рактеристик работниковI а оттого для одного человека она может приниJ
мать положительноеI а для другого – отрицательное значениеNK 

В своем дальнейшем развитии социология труда не свернула с заJ
данного ей магистрального направленияK И хотя одни ученыеI подобно 
ДжK  АдамсуI  фокусировали свой интерес на описании связи между отJ
дельными показателямиI влияющими на привлекательность трудаI а друJ
гиеI напримерI ЛK Портер и ЭK ЛоулерI прилагали усилия к созданию комJ
плексных моделей мотивацииI общее понимание привлекательности труJ
да как многомерной переменной остается своего рода концептуальной 
доминантойK 

Утверждение парадигмы о множественности измерений привлекаJ
тельности работы послужило импульсом к проведению исследованийI 
направленных на тоI чтобы установить и окончательно очертить круг 
факторовI формирующих привлекательность трудаI и даже определить их 
значимостьK Подобную задачуI напримерI ставили перед собой отечестJ
венные социологи ВK  Ядов и АK  ЗдравомысловI  которые выстроили факJ
торыI формирующие удовлетворенность работой по степени их значимоJ
стиK Согласно полученным ими данным факторам привлекательности раJ
боты могут быть присвоены следующие индексы значимостиW содержание 
труда − MITOX размер заработка − MISNX возможности повышения квалифиJ
кации − MIRUX разнообразие работы − MIQUX организация труда − MIPUX отJ
ношение администрации к рабочему − MIPRX степень физической нагрузки 
− MIPOOK На основе полученных результатов авторы пришли к заключеJ
ниюI что …содержание трудаI творческие возможности работы являются 
ведущими специфическими факторамиI которые определяют отношение 
рабочего к труду»PK Весьма примечательноI однакоI что исследователиI 
работающие в русле той же проблематикиI почти всегда получают разные 
результатыK ТакI  ТK Ронгинская (ПольшаF получает следующую ранжиJ
ровку факторов привлекательности работыW на первом месте у нее оказыJ
вается …высокое качество межличностной коммуникации» (TT%FI на втоJ
ром …уважение со стороны руководства» (SO%FI на третьем …стабильность 
трудоустройства» (SN%FI и так далееQK  Как можно заметитьI  между реJ

                                                
N Цит поW  Магура МKI  Курбатова МK  Секреты мотивацииI  или мотивация без секретов 
LLУправление персоналомI OMMTK k NPJNQK 
O В.ЯK ЯдовI А.ГK ЗдравомысловK Социальные проблемы труда и производстваK МKI OMMOI 
сK NOSK 
P Здравомыслов А.ГKI Ядов В.АK Человек и его работа в СССР и послеW Учебное пособие 
для вузовK OJе издKI испрK и допK МKW АспектПрессI OMMPI сK OUVK 
Q Ронгинская Т.ИK Организационные факторы удовлетворенности трудом как показатель 
психического здоровья сотрудников LL Социально-экономическое положение России в 
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зультатами двух приведенных исследований не наблюдается сходства не 
только в оценке значимости факторов удовлетворенности работойI но даJ
же и в томI какие именно факторы входят в перечень наиболее значимых 
в том и в другом случаеK   

Такая несогласованность в результатах служит хорошим предостеJ
режением от попыток отождествления относительной значимости абстJ
рактных категорий-ценностей и относительной значимости факторовI 
действительно влияющих на оценку привлекательности работы в конJ
кретной ситуации на рынке трудаK Иными словамиI она служит опроверJ
жением гипотезы о существовании некоего унифицированного перечня 
факторов удовлетворенности работойI в достаточной степени …научно» и 
«эмпирически» обоснованногоI чтобы претерпевать изменения в зависиJ
мости от конкретных условий социальной практики и подходящейI по 
эмоциональному замечанию АK СенаI только в отношении 
……расфуфыренного рационального недоумкаI с его единственной на все 
случаи жизни шкалой предпочтений»NK Именно поэтому с конца прошлоJ
го столетия в фокусе внимания социологов все чаще оказывалась проблеJ
ма установления зависимости отношения человека к различным аспектам 
работы от условийI в которых это отношение формируетсяK  

Вплоть до конца VMJх годов существующие научные решения этой 
проблемы в целом не были ориентированы на получение убедительного 
количественного результатаK Начинающие ученыеI как правилоI ограниJ
чивалисьI да и до сих пор ограничиваютсяI проведением пилотажных эмJ
пирических исследований по локальным проблемамOI а более опытные − 
указаниями на подверженность отношения человека к труду влиянию со 
стороны множества метафакторовK Как типичное в этом контексте можно 
рассматривать указание ВK Ядова и АK Здравомыслова на обусловленность 
субъективной стороны отношения к трудуW  во-первыхI  актуальнымиI  есJ
тественными и социальными потребностями личностиI во-вторыхI струкJ
турой мотивов трудовой деятельностиI иI в-третьихI общественной систеJ
мой стимулирования трудаPK 

                                                                                                                            
новых геополитических и финансово-экономических условияхW реалии и перспективы 
развитияK СПбKW Институт бизнеса и праваI OMMUK 
N pen AK oational coolsW A Critique of the _ehavioral coundations of bconomic qheory LL mhiJ
losophy and bconomics qheory L cKeahnI jKeollis (edsFK kKvKW lxford rniversity mressK NVTVK 
O СмKI напримерW Мостовая И.ВKI Эльяфи Е.ЯK Динамика удовлетворенности работой в 
ситуации организационных изменений LL Известия высших учебных заведенийK СевероJ
Кавказский регионK Общественные наукиK Ростов-на-ДонуW ЗАО …Центр Универсальной 
Полиграфии»I OMMTK № S (NQOFI сK PQJPUK 
P Здравомыслов А.ГKI Ядов В.АK Человек и его работа в СССР и послеW Учебное пособие 
для вузовK OJе издKI испрK и допK МKW АспектПрессI OMMPI сK PSK 
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Определенное оживление научного дискурса вокруг проблемы колиJ
чественного описания связи между уровнем удовлетворенности работой и 
формирующими его факторами обнаруживает себя на рубеже  uu–uuf  
вековK Не в последнюю очередь это связано с кризисными явлениямиI охJ
ватившими экономику России в конце VMJх и конце OMMMJх годов и обнаJ
жившими удивительный факт –  рост привлекательности работы  в услоJ
виях ухудшения как жизни в целомNI так и в конкретном ее сегменте – на 
рынке трудаOK Однако специалистыI исследовавшие этот удивительный 
феноменI как представляетсяI не ставили перед собой цели соотнести окаJ
завшиеся в их распоряжении эмпирические данные с господствующими в 
социологии представлениями о существовании исключительно положиJ
тельной связи между …улучшением» какой-либо характеристики работы и 
уровнем привлекательности работы в целомK  

ВпрочемI современная социология не так далека от построения теоJ
ретической конструкцииI которая была бы способна обеспечить такую 
увязкуK Необходимые для этого концептуальные положения уже вырабоJ
таныI и задача социолога может состоять только в томI чтобы увидеть их 
иI дополнив необходимыми заимствованиями из междисциплинарных наJ
укI а также полученными в ходе эмпирических исследований эвристикаJ
миI собрать из этих элементов …конструктора» единое целоеK  

В основу такой конструкции можно положить ряд допущенийK 
Во-первыхI следует полагатьI что работник обладает способностью 

оценивать привлекательность работыK В пользу этого утверждения свидеJ
тельствуют как результаты теоретических изысканий социологовI так и 
данные многочисленных эмпирических исследованийK  

Во-вторыхI в настоящее время едва ли вызовет спор утверждение о 
многомерности работы как объекта оценкиK  Прямые указания на это соJ
держатся уже в первых письменных источникахI посвященных социальJ
но-трудовой проблематикеPK  И хотя случаиI  когда работник отдает предJ
почтение работе с наибольшей заработной платой на практике встречаJ
ются достаточно частоI в современной социологии господствует точка 
зренияI согласно которой …поведение работника в сфере труда определяJ

                                                
N СмKI напримерW Бессокирная Г.ПKI Темницкий А.ЛK Удовлетворенность работой на 
предприятии и удовлетворенность жизнью LL Социологические исследованияK − NVVVK  
№ NLOI сK NUSJNVNK 
O Гимпельсон ВKI  Капелюшников РKI  Ратникова ТK  Велики ил глаза у страха\ Страх безJ
работицы и гибкость заработной платы LL Экономический журнал ВШЭK OMMPK ТKTK №PK 
P СмKI напримерW Всемирная история экономической мыслиK ТK NK МKW МысльI NVUTI сK PVK 
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ется не одной лишь материальной заинтересованностью»NI  и мало кто 
подвергает сомнению тоI что человек на практике оценивает свою работу 
одновременно с позиции множества критериев – такихI напримерI как 
моральный климат в коллективеI удаленность работы от места проживаJ
нияI величина  и справедливость вознаграждения за трудI эргономические 
характеристики рабочего местаI стабильность найма и т.дK   

В-третьихI рабочее место следует рассматривать в качестве альтерJ
нативыI понимаемой как возможный результат выбораOK Это допущение 
находит свои основания как в теорииI так и в практикеK ТакI экономичеJ
ская социология ясно постулирует альтернативность в качестве иммаJ
нентной характеристики выбораPI  а социальная практика в большинстве 
случаев обеспечивает работнику реальную возможность выбора одной из 
множества различных вакансийK В пользу альтернативности рабочего 
места свидетельствует и то …формальное» обстоятельствоI что многие 
признакиI важные при оценке привлекательности рабочего местаI не 
имеют …естественных» единиц измеренияI а между тем без особых заJ
труднений оцениваются наемным работникомK ТакоеI очевидноI станоJ
вится возможным только в результате соотнесения по сопоставимым каJ
чественным признакам двух или более различных рабочих мест методом 
субъективной оценкиQK В этих условиях привлекательность работы следуJ
ет рассматривать только как величину относительнуюI то есть величинуI 
наделяемую эвристическим смыслом только внутри пространства сопосJ
тавимых альтернативK 

В-четвертыхI следует полагатьI что работник способен оценивать 
рабочее место одновременно по SJT критериямI которые позволяют заJ
фиксировать между ним и имеющимися альтернативами максимальные 
различияK Это обстоятельство прямо вытекает из утвержденияI согласно 
которому всякому индивиду …лучше иметь небольшое количество инJ
формации о многих вещахI чем информацию о малой части окружающей 
среды»RI а также доказанному в рамках инженерной психологии утверJ
ждению о существовании у индивида верхней границы областиI в предеJ
лах которой он может согласовывать свои реакции с предъявляемыми 
стимулами (число МиллераFK 

                                                
N Афонин А.СKI Дашенков Ю.АK Общественная оценка как социально-экономический 
регулятор трудового поведения LL Качественные и количественные оценки в теории и 
практике управления НТПK ЛKI NVVMI сK PNK 
O Лопатников Л.ИK Краткий экономико-математический словарьK МKW НаукаI NVTVI сK NVK 
P Радаев В.ВK Экономическая социологияK МKW Издательский дом ГУ ВШЭI OMMRI сK TMJTNK 
Q Зибер Н.ИK Избранные экономические произведенияK МKW СоцэкгизI ТKNKI NVRVI сK RSK 
R Инженерная психологияK Сборник статей L ПерK с англK МKW ПрогрессI NVSQI сK OMUK 
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В-пятыхI привлекательность работы может иметь множество уровJ
нейI или градацийK На практике это означаетI что работник способен разJ
личать относительную предпочтительность двух и более вакансий как с 
позиции глобальногоI так и с точки зрения всякого частного критерияK 
Даже в случаеI если вакансии очень похожи друг на другаI работник всеJ
гда может сказатьI какая работа по тому или иному критерию ему нравитJ
ся большеI какая меньшеK В лабораторных условиях испытуемые демонJ
стрируют способность мыслить …количественно» и выражать свои оценки  
в рамках интервальной шкалыI присваивая им соответствующие шкальJ
ные значенияK 

В-шестыхI следует полагатьI что привлекательность того или иного 
свойства рабочего места определяется эмпирическими признаками этого 
свойстваK В известном смысле можно даже утверждатьI что привлекаJ
тельность рабочего места имеет функциональную связь с его наблюдаеJ
мыми характеристикамиK Согласующееся с априорными представлениями 
социолога-практика и непосредственно вытекающее из базовых положеJ
ний квалиметрииNI это допущение позволяет сконструировать причинную 
модельO формирования привлекательности рабочего местаK Помня о преJ
достережении Н.ВинераI что …в общественных науках мы …не можем 
быть увереныI что значительная часть наблюдаемого нами не создана наJ
ми самими»PI мыI тем не менееI будем полагатьI что принципиально проJ
цесс формирования в сознании работника удовлетворенности работой 
может сводиться к следующемуW сбор и оценка информации о существенJ
ных характеристиках рабочего местаX формирование чувства удовлетвоJ
ренности каждой из этих характеристик по отдельностиX формирование 
чувства удовлетворенности работой в целом в результате …агрегироваJ
ния» чувств удовлетворенности каждым из существенных ее аспектовK 

В-седьмыхI можно предположитьI что значимость критериев оценки 
рабочего места оказывается не одинаковойK Это наблюдение вполне соJ
гласуется с положением  квалиметрииI утверждающим различие …вкладов 
свойств в качество целогоI … (различия ихF влияний»QI и многократно 

                                                
N Субетто А.ИK Ведение в квалиметрию высшей школыK Книга fffK Общая квалиметрия и 
специальные методы квалиметрииK МKI NVVNI сK ONJQOK 
O Девятко В.НK Вспомогательные теории измерения в американской эмпирической соJ
циологии LL Социологические исследованияI NVVMK № VI сK NNUJNOSK 
P Винер НK КибернетикаK МKI NVRUI сK OMNJOMOK 
Q Субетто А.ИK Основные положения теории определения и применения коэффициентов 
весомости LL Качественные и количественные оценки в теории и практике управления 
НТПK ЛKI NVVMI сK RTK 
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подтверждено в ходе социологических исследованийNK На практике это 
означаетI что при оценке рабочего места индивид будет считать одни 
критерии болееI другие менее значимымиI а третьими и вовсе будет преJ
небрегатьK 

Восьмое допущение сводится к томуI что относительная значимость 
критериев оценки рабочих местI составляющих пространство альтернаJ
тивI не меняется при переходе от одной альтернативы к другойK Это знаJ
читI что всякий критерийI по которому работник оценивает какое-либо 
альтернативное рабочее местоI не меняет своей значимости при оценке 
тем же самым работником другого рабочего местаI входящего в данное 
пространство альтернативK   

ИI наконецI девятое допущениеW работник обладает способностью 
достаточно точно указатьI при каком предельном состоянии определенJ
ной характеристики рабочего места он согласится приступить к работеK 
Теоретическому и эмпирическому обоснованию этого допущения на 
примере заработной платы былI в частностиI посвящен раздK R (Теория 
трудаF  монографии У.СK ДжевонсаOK При этом это предельное состояние 
данной характеристики для разных вакансий может быть не одинаковымW 
при найме на одно рабочее место работник может заявлять один уровень 
притязанийI а при найме на другое – другойK  

 Принятие данных допущений является важным шагом к построеJ
нию теоретической конструкцииI в которой центральное место занимает 
понятие предельной привлекательности работыK Для этого из наших обJ
щих посылок необходимо вывести несколько силлогизмов и вслед за ВK  
Петти …вступить на путь выражения своих мнений на языке чиселI весов 
и мер»PK 

Прежде всегоI мы имеем основания выдвинуть предположение о 
возможности представления рабочего места в виде аддитивной моделиI в 
которой …количественные взаимосвязи между рассматриваемыми свойстJ
вами …объекта определяются через суммирование показателей с одинаJ
ковой размерностью»QK Возможность такого представления вытекает из 
принятых нами допущенийW о способности работника оценивать свою 
удовлетворенность работойI о многомерности удовлетворенности рабоJ

                                                
N СмKI напримерW Патрушев В.ДKI Бессокирная Г.ПKI Темницкий А.ЛK Рабочие на частном 
предприятииW мотивацияI оплата труда и удовлетворенность работой LL Социологические 
исследованияK NVVUK № QI сK PQJQNK 
O Джевонс У.СK Политическая экономияK СПбW Народная пользаI NVMRK 
P Пети ВK Экономические и статистические работыK МKW СоцэкгизI NVQMI сK NRSK 
Q Бобрышов А.МK Подход к построению показателя общей эффективности и выбор реJ
шения при многокритериальном анализе LL Качественные и количественные оценки в 
теории и практике управления НТПK ЛKI NVVMI сK OMK 
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тойI о способности работника оценивать рабочее место одновременно по 
SJT критериямI о множественности градаций удовлетворенности и споJ
собности работника выражать свои оценки  в рамках интервальной шкаJ
лыI а также о различной значимости критериев оценки рабочего местаK 
Приняв эти допущения и полагаяI  что каждое конкретное рабочее место 
может быть представлено оценками привлекательности как по общемуI 
так и по ряду частных критериевI  а каждый критерий может быть предJ
ставлен коэффициентомI соответствующим его значимостиI получим лиJ
нейную модель рабочего места следующего видаW 

 
C Z ANСN H AOСO H … H AnСnI                                             (NF                
где  
С – значение привлекательности работы в целомX 
Ai – коэффициент относительной значимости i–го критерияX  
Сi – оценка рабочего места с точки зрения i–го критерия 
 
ДалееI приняв положение об аддитивном характере привлекательноJ

сти работы и допущение о неизменности коэффициентов относительной 
значимости критериев оценки рабочих местI составляющих пространство 
альтернативI мы получаем необходимые основания представить множеJ
ство альтернативных рабочих мест числовой системой следующего видаW 

 
CN Z ANСNN H AOСNO H … H AnСNn                          
CO Z ANСON H AOСOO H … H AnСOn                                               (OF 
             K K K K K K K K K K K K K K K K K K K  
Cj Z ANСjN H AOСjO H … H AnСjn                         
             K K K K K K K K K K K K K K K K K K K       
Cm Z ANСmN H AOСmO H … H AnСmnI                          
 
гдеW  
Cj– значение привлекательности jJй работы в целомX 
Ai – коэффициент относительной значимости i–го критерияX 
Сji – оценка jJго рабочего места с точки зрения i–го критерияK 
 
Если такое представление возможноI то принимая выражение (OF и 

вывод о существовании положительной связи между степенью привлекаJ
тельности работы и ее наблюдаемыми характеристикамиI можно прийти к 
заключениюI что существует такое предельное состояние всякой z–й хаJ
рактеристики jJго рабочего местаI при котором привлекательность этой 
характеристики …подтянет» за собой привлекательность работы до ее 
предельного уровня − такогоI чтобы сделать ее самой предпочтительной 
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из прочих альтернатив списка и соответственно обеспечит выбор jJй альJ
тернативыK Этот случай может быть описан следующим выражениемW 

  
         Cj marg Z  АNСjN H … H АzС'jz H … H АnСjnI              (PF 
 
С'jz Z f ( zjb FI 
Где  
Cj marg − предельная привлекательность jJй вакансииX 
С'jz       − привлекательность z–й характеристики  jJй вакансииI обеспеJ

чивающая формирование Cj marg 
zjb     − состояние z–й характеристики  jJй вакансииI обеспечиваюJ

щее формирование С'jz    
Ai – коэффициент относительной значимости i–го критерияX 
Сji (i Z NI …I zJNI zHNI …I nF – оценка jJго рабочего места с точки зреJ

ния i–го критерияK 
 
Принимая такую модельI можно полагатьI что в качестве jJго рабоJ

чего места допустимо рассматривать любую из альтернатив системы (OFK 
Иными словамиI в соответствии с нашими модельными представлениями 
работник (гипотетическиI при определенных ограниченияхF способен выJ
брать любое рабочее место из списка альтернатив – при обеспечении соJ
ответствующего …улучшения» характеристик выбираемого рабочего месJ
таK При этомI чем ниже будет исходный уровень привлекательности рабоJ
тыI тем больших изменений потребуют ее наблюдаемые характеристики 
для достижения предельной привлекательности рабочего местаK ТакI соJ
гласие работника занять более привлекательную вакансию может быть 
достигнуто при меньшем уровне изменения оплаты трудаI в то время как 
его готовность заместить другуюI менее привлекательную – потребует от 
работодателя куда большей щедростиK В то же времяI эффект повышения 
привлекательности работы может быть достигнут и без изменения сущеJ
ственных ее характеристикI аI как показывают результаты проведенного 
нами эмпирического исследованияN  даже в условиях их ухудшения  – при 
условииI однакоI еще большего ухудшения характеристик тех вакансийI с 
которыми она сравниваетсяK Несложно понять такжеI что в любом из расJ
сматриваемых случаев требуемая степень изменения свойств работы до 
достижения ее предельной привлекательности находится в обратной заJ
висимости от уровня ее действительной привлекательностиK 

                                                
N Давыдов С.АK Кризис по-русскиI или к новой парадигме удовлетворенности трудом\ LL 
Санкт-Петербургский социологический ежегодникK СПбI OMNMK СK NQTJNQUK 
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ЭтиI  собственно говоряI  нехитрые и вполне согласующиеся с пракJ
тикой соображения при более внимательном рассмотрении могут привесJ
ти к гораздо более замысловатому и гораздо менее очевидному с эмпириJ
ческой точки зрения заключениюW о гипотетически инвариантном харакJ
тере предельной привлекательности работыK Если это заключение верноI 
то на практике это будет означатьI что какими бы социальными характеJ
ристиками не обладали работникиI и какую бы работу они ни выбиралиI 
во всех случаях уровень привлекательности работыI достаточный для таJ
кого ее выбораI  при соответствующих измерениях примет одно и то же 
значениеK 

В целях проверки этой гипотезы мы провели серию экспериментов и 
убедились в томI что она действительно имеет право на существованиеK 
Исследование проводилось в три этапаW в NVVRI OMMR и OMNM годах в соотJ
ветствие с методикойI опубликованной ранееNK  Всего было проведено 
двенадцать лабораторных экспериментовI в ходе которых испытуемые – 
наемные работники Санкт-Петербурга в возрасте от OR до QT лет с высJ
шим техническим образованием и опытом смены работы – в рамках реаJ
лизации …мягких» методов сбора эмпирических данных предоставляли 
наблюдателю оценки свободных параметров модели (PFW С'jz I zjb  I  Ai I а 
также Сji K Длительность каждого интервью лежала в пределах от N часа 
NR минут до полутора часовK Полученные оценки составили эмпиричеJ
скую базу для осуществления производного измерения предельной приJ
влекательности работыI в ходе которого наблюдатель самостоятельно 
рассчитывал показатель Cj marg как агрегированный индекс в соответствии 
с порядкомI формализованным в модели (PFK  

Результаты осуществленных нами производных измерений свидетельJ
ствуют об очевидном единообразии значений операционного показателя 
предельной привлекательности работыK ТакI в ходе экспериментов аналиJ
тически рассчитанные значения этого показателя всякий раз лежали в диаJ
пазоне от …S» до …T» интервальной шкалы …M − NM»K При этом близость расJ
считанных оценок Cmarg наблюдалась как в случаеI когда отдельно взятое 
рабочее место оценивалось различными работникамиI так и в случаеI когда 
один и тот же работник оценивал различные варианты работыK    

КонечноI ориентация на использование …мягких» методов проведеJ
ния исследования не требовала оценки его результатов с точки зрения 
статистических критериев и практически исключала применение статиJ
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стико-вероятностных методов при анализе предельной привлекательноJ
сти работыK Поэтому сегодня еще преждевременно говорить о нахождеJ
нии некоего …точного» значении этой величины и его возможных вариаJ
цияхK Рано говорить и о возможности однозначной эвристической интерJ
претации результатов наших измеренийW ведь до сих пор весьма туманJ
ным остается …физический смысл»I который заключает в себя понятие 
предельной привлекательности работыK Не можем мы сегодня говорить и 
о формальном описании ограниченийI в рамках которых модель оценки 
представляющего это понятие показателя сохраняет свою адекватностьK 
ВпрочемI расширение базы знаний и данных по проблемеI без сомненияI 
откроет дополнительные возможности для ответа на эти и многие другие 
вопросыI возникающие в ходе исследования предельной привлекательноJ
сти работыK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


