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Настоящая статья посвящена теоретическим аспектам трансформации системы социально-тру-
довых отношений в условиях реформирования экономических систем. В ходе исследования пред-
ложена аксилогическая диалектика, как системно- и смыслообразующий фактор в процессах транс-
формации социально-трудовых отношений, а также применялись методология системного, институ-
ционального и коэволюционного подходов. В статье изложено авторское понимание трансформации 
социально-трудовых отношений как процесса построения новой организационной и межорганизаи-
онной сети социально-трудовых отношений, направленной на обеспечение долговременного функци-
онирования и развития экономической системы (предприятия). Исследование исходило из того, что 
социально-трудовые отношения представляют собой сеть неоднородных, синергетических систем 
связей, формирующихся на основе обмена ценностей в трудовых процессах в рамках институцио-
нальной среды с возможностью трансформироваться. Рассмотрена трансформация социально-трудо-
вых отношений через такие компоненты социально-трудовых отношений как «трудовые процессы», 
«человеческие ресурсы», «институты», «ценности», «отношения». Уточнены параметры трансфор-
мации СТО: экономические, технологические, социально-культурные. Автором проведён анализ 
подходов к классификации трудовых отношений, в рамках обобщения консолидированы ключевые 
основания, по которым могут быть классифицированы различные виды трансформации социально-
трудовых отношений. Предлагается классифицировать типы трансформации социально-трудовых 
отношений по шести критериям.

Введение
Развитие и реформирование совре-

менных экономических систем ориен-
тировано на наукоемкую экономику, 
высокотехнологичные производства 
применяющие ресурсосберегающие 
технологии, в том числе автомати-
зацию труда и трудового процесса 
(трудосбережение), что предполагает 
трансформацию системы социально-
трудовых отношений. 

Накопленный опыт реформирования 
экономических систем показывает, недо-
оценку роли системы социально-трудо-
вых отношений (СТО). С точки зрения 
автор данной статьи, успех любого ре-
формирования требует трансформации 
системы социально-трудовых отноше-
ний в организации, формирование моти-
вации на изменение, построение новой 
сетевой системы СТО. 

Не смотря на огромное число науч-
ных публикаций в области социально-
трудовых отношений, где рассмотрены 
вопросы сущности «социально-трудовых 
отношений», концепции и модели рефор-

мирования социально-трудовых отноше-
ний в России и за рубежом [1, 2], многие 
теоретические и методологические аспек-
ты процессов трансформации системы со-
циально-трудовых отношений экономиче-
ских систем остаются открытыми. 

Целью настоящей статьи являет-
ся исследование теоретических основ 
трансформации социально-трудовых 
отношений в условиях реформирования 
экономической системы.

Материалы и методы исследования
Методология исследования основана 

на системно-аксиологическом подходе, 
с использованием аналитического ме-
тода и синтеза существующих научных 
подходов, а также на концепции коэво-
люции, предполагающей развитие вза-
имодействующих элементов единой си-
стемы при сохранении целостности си-
стемы (в том числе, как общий результат 
воздействия факторов окружающей сре-
ды и институциональных эффектов [3]).

В нашей работе определим, что со-
циально-трудовые отношения это сеть 
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неоднородных, синергетических систем 
связей, формирующаяся в «трудовых 
процессах» на основе обмена ценностя-
ми, функционирующая в институцио-
нальной среде и способная трансформи-
роваться при любых организационных 
изменениях [4]. 

В ходе изложения материалов ис-
следования будем исходить из следу-
ющей логики:

– понятие (сущность) трансформа-
ции системы СТО;

– особенности и параметры транс-
формации СТО;

– классификация типов трансформа-
ции системы СТО.

Общие выводы работы построены 
на основе методологии системно-акси-
ологического подхода. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

В настоящее время, следует отме-
тить плюрализм теорий трансформа-
ции социально-экономических систем 
(теория неокапитализма, теория ста-
дийного экономического роста, теория 
индустриального, постиндустриально-
го информационного общества, теория 
конвергенции, теория технотронной 
эры, новый институционализм, теория 
качества жизни и другие). Формирова-
нием и развитием теорий трансформа-
ции занимались ученые разных стран 
(А. Берли, Г. Минз, Бернхем, С. Кузнец, 
П. Друкер и многие другие). Так, И. А. 
Бондар предположил, что любая соци-
ально-экономическая система является 
трансформационной, это обусловлено 
наличием противоречий, инерционно-
сти социально-экономической системы, 
качественной динамики социально-
экономических отношений. Проблемы 
трансформации социально-трудовых 
отношений представлены в трудах рос-
сийских и зарубежных ученых В.С. По-
ловинко, Е.Г. Мамытова, Р.Р. Салахут-
диновой, И.Л. Сизова, М.А. Слюсарян-
ского, Б.Г. Тукумцева, Г.Ю. Ивлевой,  
Е.Г. Калабиной[3], Р.А. Долженко [5], 
J. Howe [6], L.I. Ehlers [7], и др. Аксиоло-
гические подходы в трудовых отношени-
ях представлены в работах D.E. Cutcher-
Gershenfeld, D. Isaac [8], M. Helfen  [9], 
Е. Schüßler, J. Sydow, M.E. Porter, 
M.R. Kramer [10] и др.

Многообразие исследований транс-
формации социально-трудовых отноше-
ний, определяется многоаспектностью 
и междисциплинарностью научных об-
ластей экономики труда, права, социо-
логии, политологии, психологии и др, 
что предполагает разные объекты ана-
лиза, отражается в различных подходах 
к сущности процесса трансформации. 

На основе анализа теоретической 
и методологической базы предметной 
области исследования определим транс-
формацию СТО, как процесс построения 
новой сети социально-трудовых отно-
шений на основе формирования (изме-
нения) корпоративных сетей ценностей, 
обуславливающих трансформацию цен-
ностной ориентации субъектов системы 
социально-трудовых отношений, с изме-
нением целевой направленности, харак-
теристик и параметров системы соци-
ально-трудовых отношений, формируя 
необходимую мотивацию и ответствен-
ность в трудовых процессах [4].

Особенности и параметры транс-
формации СТО определяются причи-
нами трансформации. В соответствии 
с предлагаемой авторами методологи-
ей системно-аксиологического подхода, 
причинами трансформации системы 
СТО предполагают достижение систе-
мой СТО точки (момента) бифуркации, 
что обусловлено не одной причиной, 
а совокупностью кардинальных измене-
ний в трех подсистемах: «технико-эко-
номические изменения ↔ аксиологиче-
ские изменения», «технико-экономиче-
ские изменения ↔ институциональные 
изменения», «институциональные изме-
нения ↔ аксиологические изменения». 
В нашем исследовании причинами 
трансформации СТО (то есть достиже-
ние системой СТО точки бифуркации) 
являются процессы реформирования 
экономической системы. Понятие «ре-
формирование» автор определяет как 
совокупность преобразований по изме-
нению институционального простран-
ства и их структурно-функциональных 
связей в отношениях между элемен-
тами экономической системы (состав-
лено автором). Реформирование как 
определенный этап жизненного цикла 
экономической системы обуславлива-
ет трансформацию социально-трудо-
вых отношений.
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Согласно нашему концептуальному 
системно-аксиологическому подходу 
трансформации системы СТО представ-
ляется в форме совокупности взаимос-
вязанных и взаимообусловленных ком-
понентов СТО: «трудовые процессы», 
«человеческие ресурсы», «институты», 
«ценности», «отношения» при измене-
нии (модификации) одного При измене-
нии одного из компонентов трансформи-
руется вся система СТО. 

Большое внимание процессам транс-
формации труда и социально-трудовых 
отношений уделено в работах Е.В. Не-
ходы [11], где на основе сравнительно-
го анализа концепций общественного 
развития выделяются четыре параметра 
трансформации труда и социально-тру-
довых отношений: экономические, тех-
нологические, ценностные, культурные. 
Автор, предлагает уточнить параметры 
трансформации СТО: экономические, 

технологические, социально-культур-
ные, так как «ценностные» относят-
ся не к параметрам трансформации, 
а к компонентам системы СТО. Рассмо-
трим трансформацию компонентов со-
циально-трудовых отношений в разных 
параметрах (табл. 1).

Трансформация «институциональ-
ного пространства», регламентирующее 
отношения в системе СТО, предполагает 
изменение по:

– «экономическому параметру транс-
формации»: изменение институциональ-
ных аспектов (правил, норм, институтов, 
механизмов), регулирующих характер тру-
довой деятельности. Например, изменение 
институциональных условий производ-
ства; экономической структуры системы 
и структуры занятости, формы собствен-
ности на экономические ресурсы в трудо-
вой деятельности, изменения в институ-
циональном механизме цепочки создания 

Таблица 1
Трансформация компонентов СТО в разных параметрах (составлена автором)

Параметры 
трансфор-
мации

Компоненты СТО (что трансформируется)

Институциональ-
ное пространство

Трудовые про-
цессы

Человеческие 
ресурсы

Ценностное 
пространство

Отношения 
(форма взаи-
модействия)

экономи-
ческие

Изменение ин-
ституциональных 
аспектов, регули-
рующих характер 
труда; изменения 
в многоуровневой 
коллективно-до-
говорной форме 
взаимодействий

Изменения уровня 
производитель-
ности труда, 
объемов производ-
ства, изменение 
экономической 
эффективности 
труда, изменение 
структуры капи-
тала в трудовых 
процессах

Изменение 
структуры 
человеческо-
го капитала

Изменение 
структуры 
экономических 
ценностей, 
изменение по-
требительских 
ценностей 

Транс-
формации 
обусловлена 
изменения-
ми в графах 
2, 3, 4, 5, 
что приво-
дит к моди-
фикациям 
в формах 
взаимодей-
ствий между 
стейкхолде-
рами

технологи-
ческие

Изменение ин-
ституциональных 
аспектов, опреде-
ляющих содержа-
ние труда

Изменение произ-
водственно-техно-
логического цикла 

Изменение 
структуры 
знаний, 
интеллек-
туализация 
трудовой 
деятельности

Изменение цен-
ностей в отно-
шениях к труду 
и трудовом 
поведении 
в технологиче-
ских процессах

социально-
культур-
ные

Изменение ин-
ституциональных 
аспектов, об-
условливающих 
инклюзивность 
и толерантность 
в социальных, 
этнические, кон-
фессиональные 
и культурных раз-
личий в трудовой 
деятельности

Изменение глоба-
лизации и лока-
лизации трудовых 
процессов

Изменение 
структуры 
мотивации

Изменение 
социальных 
и культурных 
ценностей
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ценности (от процесса труда до конеч-
ного потребления продукта труда), изме-
нения в механизме по результатом труда 
(изменяются правила, нормы, регламен-
ты в оплате труда (пример, «электрон-
ные деньги»), новые формальные и не-
формальные формы оплаты труда);

– по «технологическому параметру»: 
изменения в институциональных аспек-
тах, определяющих содержании трудовой 
деятельности. Так, например, автоматиза-
ция и технологический детерминизм, мо-
дифицируют институциональные основы 
взаимодействия в трудовых процессах, 
изменяют систему нормативно-правовой, 
технологической, организационно-эконо-
мической и иной документации (новые 
технологические регламенты, режимы 
труда и отдыха и т. п.); 

– по «социально-культурному па-
раметру» происходит трансформация 
институциональных аспектов, обуслов-
ливающих инклюзивность и толерант-
ность в социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных различий 
в трудовой деятельности. Так, например, 
в настоящее время в России большин-
ство нормативно-правовых документов 
в сфере социально-трудовых отношений 
содержат аспекты инклюзивности и то-
лерантности как необходимое условие 
трудовых отношений.

Трудовые процессы, определяющие 
параметры выполняемых работ (труда) 
в системе СТО, с развитием научно-тех-
нического прогресса трансформируют-
ся с преобладания физического труда 
на преобладание интеллектуального тру-
да в трудовых процессах, обуславливаю-
щие функции наблюдения, управления, 
обслуживания и т. п. Соответственно 
трансформация по «экономическому па-
раметру» предполагает изменения уров-
ня производительности труда и объемов 
производства, изменение экономической 
эффективности труда, изменение струк-
туры капитала в трудовых процессах 
и т. п. По «технологическому параметру» 
трансформация трудовых процессов» 
приводит к изменению производствен-
но-технологического цикла (сокращение 
времени производства, в связи с автома-
тизацией трудового процесса, повыше-
ние качества трудовых операций и т. п.). 
По «социально-культурному параметру» 
производит модернизации локальных 

культур в трудовых процессах с дости-
жениями формирующейся глобальной 
мультикультурной деятельности в тру-
довых процессах, в том числе за счет 
глобальных информационно-коммуни-
кационных технологий, т. е. трансфор-
мация сотрудничества и взаимодействия 
культур разных стейкхолдеров в трудо-
вых процессах.

Трансформация «человеческих ресур-
сов» предполагает изменение структуры 
человеческого капитала (по экономи-
ческому параметру), изменение струк-
туры знаний, интеллектуализация тру-
довой деятельности (по технологиче-
скому параметру), что влечет за собой 
изменения и в мотивационной струк-
туре социально-культурной среды. 
Соответственно изменение структуры 
мотивации (по социально-культурно-
му параметру).

Автор придерживается также мне-
ния, о том, что трансформация соци-
ально-трудовых отношений базируется 
на трансформации системы интересов 
и ценностей, которая способствует пере-
ходу к новому качеству роста, изменя-
ются представления о эффективности 
трудовой деятельности, в том числе 
эффективности труда и СТО. Соответ-
ственно по «экономическому параме-
тру» производит изменение структуры 
экономических ценностей, изменение 
потребительских ценностей. По «тех-
нологическому параметру» изменяется 
отношение к труду, трудовое поведение 
в технологических процессах. Следу-
ет отметить, что в данном компоненте 
наибольшее значение приобретает со-
циально-культурный параметр транс-
формации, где изменяется совокупность 
социальных и культурных ценностей, 
формируя новое мотивационное поле 
во взаимоотношениях между стейкхоле-
драми. Как отмечает Е.В. Нехода, с кото-
рой согласен автор, что в настоящее вре-
мя происходит качественные изменения 
в системе СТО, формируются отноше-
ния нового порядка ««общество – приро-
да – человек». Ценностные ориентации 
определяют восприятие условий жизни, 
трудовой деятельности и модели трудо-
вого поведения. Ценностное простран-
ство устанавливает упорядоченность 
взаимодействий в ценностном измере-
нии и их результат. 
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Изменения в отношениях как в про-
цессе взаимодействия (обмен ценностя-
ми) предполагают формирование меха-
низма взаимодействий, коммуникаций 
и обмена ценностями в системе СТО 
между субъектами. Изменения в отно-
шениях (во взаимодействии) обуславли-
вает необходимость регламентации вза-
имодействий в процессах обмена цен-
ностями, формирования новых правил, 
процедур и институтов.

Обзор трансформации компонентов 
СТО показывает, что они охватывают 
обширный круг социально-экономиче-
ских аспектов, процессов и связей, со-
ответственно как результат, они вклю-
чают в себя различные виды трансфор-
мации социально-трудовых отношений. 
Автором проведён анализ подходов 
к классификации трудовых отношений, 
в рамках обобщения консолидированы 
ключевые основания, по которым мо-
гут быть классифицированы различные 
виды трансформации социально-трудо-
вых отношений (табл. 2).

По источнику возникновения: 
– внутренние (эндогенные) транс-

формации СТО – вызваны причинами 
и факторами, протекающими внутри си-
стемы социально-трудовых отношений

– внешние (экзогенные) – иницииро-
ваны действием внешних причин и фак-
торов, находящихся вне системы СТО, 

например процессами реформирования 
экономической системы. Обуславливают 
на внутренние изменения в системе СТО.

По характеру протекания: 
– планомерные трансформации СТО – 

связаны с плановым, постепенным це-
ленаправленным преобразованием ком-
понентов системы социально-трудовых 
отношений; 

– бифуркационные [Святохо, с. 79] 
(взрывные) – качественные, скачкоо-
бразные изменения компонентов систе-
мы СТО, которые обуславливают пере-
ход системы СТО в одно или несколько 
возможных качественных состояний, 
формируемое зависимости от от на-
чальных условий внутренних и внеш-
них факторов в системе социально-тру-
довых отношений;

–диффузные трансформации СТО – 
равномерное, взаимообусловленное рас-
пространение изменений и адаптация этих 
изменений в компонентах системы СТО.

По уровню инновационного потенциала: 
● фундаментальные трансформа-

ции – концептуальные, структурные, 
функциональные изменения в системе 
СТО, приводящие к полному разруше-
нию старой системы СТО и построению 
(формированию) новой системы СТО 
с абсолютно новыми свойствами и ха-
рактеристиками, в том числе с появле-
нием новых компонентов системы;

Таблица 2
Классификация типов трансформации социально-трудовых отношений

1. По источнику возникновения (причины):
внутренние (эндогенные) внешние (экзогенные)

2. По характеру протекания: 
планомерные бифуркационные диффузные

3. По уровню инновационного потенциала: 
фундаментальные радикальные инкрементальные частичные

3. По динамике:
эволюционные революционные непрерывные кумулятивные дискретные циклические

4. По длительности осуществления (протекания):
краткосрочные («шоковые») среднесрочные долгосрочные затянувшиеся

5. По степени управления:

стихийные (не управляемые) управляемые 
(целенаправленные) регулируемые

6. По результатам
переход 
к кардинально 
новой системе 
отношений

новая конфигу-
рация система 
социально-тру-
довых отноше-
ний

модификация 
старой систе-
мы СТО

новые свойства 
компонентов 
СТО и новые 
формы СТО

возвращение 
к старой си-
стеме СТО

новый про-
цесс транс-
формации
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● радикальные трансформации – 
кардинальные изменения в компонентах 
системы СТО, обуславливающие с по-
явление новых свойств и характеристик 
в системе СТО; 

● инкрементальные (постепенные) 
трансформации – определяют незна-
чительные преобразования системы 
СТО, имеющие качественный характер, 
например, постепенная рационализа-
ции системы взаимоотношений между 
стейкхолдерами и т. п.;

● частичные трансформации СТО – 
кардинальные изменения в части (ряде) 
компонентов системы СТО, не приводя-
щие к полным изменения в системе СТО.

По динамике: эволюционные, рево-
люционные, непрерывные, кумулятив-
ные, дискретные, циклические. 

По длительности осуществления 
(протекания): краткосрочные («шоко-
вые»); среднесрочные; долгосрочные, 
затянувшиеся.

По степени управления: стихийные 
(не управляемые); управляемые (целена-
правленные); регулируемые.

По результатам трансформации. 
В зависимости от целей, задач и при-
чин возникновения трансформации си-
стемы социально-трудовых отношений 
можно выделить 

– возникновение (переход) на карди-
нально новую систему отношений, на ос-
нове инновационных фундаментальных 
и концептуальных положениях, предпо-
лагающее разрушение старой системы;

– формирование новой конфигу-
рации системы социально-трудовых 
отношений (в том числе возможно 
с учетом перестройки (модернизации) 
старой системы СТО); 

– модификация старой системы без пе-
рехода в новую систему СТО, то есть изме-
нение в части компонентов системы СТО; 

– возвращение к старой системе СТО 
(сбои и нарушение трансформационного 
процесса); 

– возникновение нового процесса 
трансформации при не завершении те-
кущего трансформационного периода.

Как видно из приведенной класси-
фикации типы трансформаций СТО 
значительно различаются по различным 
критериям. Каждый тип трансформации 
СТО имеет свои трансформационные 
состояния и трансформационный пери-

од, обуславливающее ограничения и по-
следствия процессов трансформации. 
Трансформационный период определим 
как временной период в рамках которого 
происходит изменение системы СТО, от-
ражающее переход от исходного состоя-
ния системы СТО в новое.

Следует отметить, одними из слож-
ных проблемах аспектов в трансформа-
ционном периоде является присутствие 
старых (трансформируемых) и новых 
форм взаимоотношений, институтов, 
ценностей и т. п., что обуславливает на-
личие противоречий, конфликтов и про-
тивостояний в системе социально-трудо-
вых отношений. 

Соответственно актуализируется тео-
ретико-методологическая необходимость 
в формировании и построении целостной 
не противоречивой концепции трансфор-
мации социально-трудовых отношений, 
на основе применения комбинирования 
различных научных подходов.

Заключение
Таким образом, во-первых, прове-

денные исследования теоретических ос-
нов и методологической базы трансфор-
мации социально-трудовых отношений 
позволили предложить новый взгляд 
на трансформацию системы социально-
трудовые отношения, как сетевой про-
цесс построения новой системы СТО 
на основе формирования корпоративных 
сетей ценностей 

Во-вторых, автор рассмотрел транс-
формацию социально-трудовых отно-
шений через компоненты СТО, что спо-
собствует формированию теоретических 
основ трансформации социально-трудо-
вых отношений.

В-третьих, автором предложена 
классификация типов трансформации 
социально-трудовых отношений, новый 
взгляд на классификацию типов транс-
формации социально-трудовые отно-
шения определены условия протекания 
процессов трансформации системы 
СТО, как следствие кардинальных сово-
купных изменений в трех направлениях 
«технико-экономические изменения», 
«институциональные изменения», «ак-
сиологические изменения». 

В-четвертых, методология систем-
но-аксиологического подхода позволяет 
управлять процессами трансформации, 
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резонансным воздействием на параме-
тры системы СТО направляя систему 
СТО на одну из благоприятных (необхо-

димых) конфигурации СТО, обеспечи-
вая механизмы «самоуправляемое раз-
витие» системы СТО.
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