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аннотация. Статья посвящена оценке гармонизирующего потенциала социального партнерства 
в контексте возможного использования его механизмов для обновления актуальной редакции обще-
ственного договора между властью и гражданами России. Необходимость обращения к заявленной 
проблеме обусловлена назревшей потребностью в ревизии доминирующего подхода к распределе-
нию общественных ресурсов на фоне угрозы дестабилизации политической обстановки в стране. По 
мнению авторов, наилучшим способом превентивного урегулирования межклассовых конфликтов 
в условиях долгосрочного противостояния между Россией и коллективным Западом является приме-
нение неокорпоративистских механизмов координации интересов для приведения общественного 
договора в соответствие с текущими реалиями и вызовами времени. Его концептуальной основой 
должно стать возобладание социально-консервативных ценностей над неолиберальными идеологе-
мами. В данном контексте социальное партнерство может рассматриваться в качестве основопола-
гающего фактора обеспечения национального согласия. Успешная практика регулирования социаль-
но-трудовых отношений посредством заключения трехсторонних соглашений между профсоюзами, 
объединениями работодателей и органами исполнительной власти может быть взята за основу при 
заключении и корректировке общественного договора в масштабах всей страны.
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abstract. The article is devoted to the assessment of the harmonizing potential of social partnership in 
the context of the potential use of its mechanisms to update the current version of the social contract 
between the government and the citizens of Russia. The need to address the stated problem is due to 
the urgent need to revise the dominant approach to the distribution of public resources in conditions of 
the threat of destabilization of the political situation in the country. According to the authors, the best way 
to prevent the settlement of inter-class conflicts in the conditions of long-term confrontation between 
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Russia and the collective West is the use of neo-corporatist mechanisms for coordinating interests to 
bring the social contract in line with the current realities and challenges of the time. Its conceptual basis 
should be the predominance of socially conservative values over neoliberal ideologems. In this context, 
social partnership can be considered as a fundamental factor in ensuring national accord. The successful 
practice of regulating social and labor relations through the conclusion of tripartite agreements between 
trade unions, employers' associations and executive authorities can be taken as a basis for the conclusion 
and adjustment of a social contract throughout the country.
Keywords: social contract, political representation of interests, social partnership, neo-corporatism, 
tripartism, pressure groups, political stability
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Отрезок новейшей истории России 
с 2020 по 2023 гг. стал периодом экзистен-
циальных испытаний и глубинных институцио-
нальных трансформаций. Во всех подсисте-
мах общественной жизни происходили стре-
мительные преобразования, обусловленные 
необходимостью быстрой адаптации к усло-
виям перманентной турбулентности. Едва 
преодолев последствия пандемии COVID-19, 
страна столкнулась с беспрецедентными по 
своей остроте вызовами для национальной 
безопасности. На международном уровне 
происходят тектонические сдвиги, которые 
в конечном итоге приведут к коренному пере-
устройству миропорядка, сложившегося по-
сле завершения Холодной войны. Этот про-
цесс сопровождается эскалацией вооружен-
ных конфликтов, углублением цивилизацион-
ных разломов, экономическими кризисами 
и потрясениями, деградацией нравственно-
этических принципов массовой коммуника-
ции. По мере формирования многополярного 
мира противостояние между Россией и кол-
лективным Западом будет лишь обостряться. 
Обращаясь с посланием к Федеральному Со-
бранию в 2023 году, В. В. Путин справедливо 
указал на то, что зарубежными силами будут 
предприниматься попытки «расшатать и рас-
колоть наше общество» [1]. Осложнение со-
циально-экономической ситуации под воз-
действием санкций создает дополнительные 
политические риски. Следовательно, актуали-
зируется потребность в совершенствовании 
механизмов и технологий, обеспечивающих 
поддержание гармоничных отношений между 
властью и обществом. 

Внутренняя политика России эволюциони-
рует, адаптируясь к непростым реалиям эпохи 

глобальной неопределенности. Закономерным 
образом меняются положения прежнего обще-
ственного договора, концептуальные контуры 
которого были сформированы в начале «нуле-
вых годов». В данном контексте уместно будет 
привести дефиницию термина «общественный 
договор», предложенную отечественными ис-
следователями Е. В. Балацким и Н. А. Екимо-
вой. По мнению указанных авторов, этим по-
нятием обозначается «набор взаимных обя-
зательств между верховной властью (государ-
ством) и населением (обществом), которые 
по умолчанию принимаются обеими сторона-
ми и тем самым обеспечивают консенсус для 
дальнейшего мирного существования нации» 
[2, с. 76]. На рубеже XX и XXI веков содержание 
общественного договора в России детермини-
ровал исходящий от населения запрос на вос-
препятствование административно-территори-
альному распаду страны и обеспечение граж-
дан элементарными экономическими благами. 
При этом на идеологическом уровне сохраня-
лась вторичность по отношению к американ-
ской и европейской культурам, выражавшаяся 
в стремлении к имплементации западных норм 
и правил. Потребовалось двадцать лет, чтобы 
процесс ревизии либеральных стандартов об-
щественной жизни завершился внесением из-
менений в Конституцию. Пронизанные духом 
консерватизма поправки к основному Закону 
Российской Федерации, поддержанные обще-
народным голосованием в июле 2020 г., яви-
ли собой попытку «нащупать» уникальный путь 
развития страны. Наряду со стремлением к де-
колонизации и суверенизации, в обновленной 
редакции общественного договора воплоти-
лась потребность в поддержании гражданско-
го мира и согласия посредством реализации 
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принципов экономической, политической и со-
циальной солидарности. 

Специальная военная операция (СВО), на-
чавшаяся 24 февраля 2022 г., без преувели-
чения может считаться рубежным этапом в но-
вейшей истории нашей страны. Она придала 
необратимый характер тенденциям, наметив-
шимся после вхождения Крыма и Севастопо-
ля в состав Российской Федерации. Можно 
согласиться с В. А. Ильиным и М. В. Моревым, 
согласно которым «к реальному формирова-
нию нового общественного договора мож-
но будет приступить только после достижения 
целей СВО» [3, с. 33]. Тем не менее, основные 
принципы зарождающейся системы взаимоот-
ношений между властью и обществом начина-
ют выкристаллизовываться уже сейчас. Крае-
угольным камнем данной системы, на наш 
взгляд, является обострившееся у граждан на 
фоне национально-патриотического подъема 
чувство социальной справедливости. Перед 
лицом внешней угрозы россияне продемон-
стрировали единение и стойкость. Чем более 
сплоченным становится общество, тем силь-
нее ощущается адресованный элитам запрос 
на проявление классовой солидарности с мас-
сами. «Консервативный поворот», иницииро-
ванный политическим руководством страны, 
удовлетворяет чаяния граждан в отношении 
ценностных аспектов общественного бытия. 
Его закономерным следствием стало измене-
ние принципов регулирующего воздействия 
государства на сферы образования и культу-
ры. Однако содержание общественного дого-
вора не сводится исключительно к вопросам 
идеологии и публичной морали, по поводу ко-
торых на данный момент установился относи-
тельно прочный консенсус. На следующем вит-
ке исторического развития антилиберальный 
тренд должен получить закономерное продол-
жение в виде пересмотра доминирующих под-
ходов к распределению и перераспределению 
общественных ресурсов. 

Очевидно, что договорная модель отноше-
ний между властью и социальной периферией 
не может распространяться на все направле-
ния государственной политики. Она малоэф-
фективна в сфере обеспечения национальной 
безопасности, когда речь идет о парировании 
внешних и внутренних угроз. Применитель-

но к вопросам реализации политической вла-
сти в условиях многовекторной конфронтации 
с Западом более уместно использовать поня-
тие «пакт», а не «общественный договор». Как 
справедливо отмечают А. О. Бокова и Р. Р. Па-
леха, пакт, в отличие от договора, «ограничи-
вает способность граждан влиять на полити-
ческую ситуацию в государстве», а также пред-
полагает добровольный отказ «от ряда свобод 
ради предоставления материальных благ и за-
щиты» [4, с. 162]. Полагаем, что заключению, 
пролонгации и корректировке общественного 
договора имманентна процедура публичного 
торга между равными или сопоставимыми по 
степени политического влияния акторами. Для 
реализации этого процесса, на наш взгляд, не-
обходимо сочетание трех ключевых факторов 
(предпосылок):

1. Политические предпосылки. Субъекты 
договорных отношений должны существовать 
в рамках одной системы идеологических ко-
ординат, признавать авторитет главы государ-
ства, иметь схожее представление о приори-
тетах и целях национального развития, обла-
дать стремлением к достижению компромисса 
и нацеленностью на предотвращение социаль-
но-политических конфликтов.

2. Институциональные предпосылки. Леги-
тимность общественного договора определя-
ется характером заключающих его субъектов. 
Со стороны граждан в этом процессе могут уча-
ствовать политические объединения и органи-
зованные группы давления, обладающие демо-
кратическим мандатом на представительство 
их интересов. Кроме того, требуются официаль-
но признаваемые государством диалоговые 
платформы, на базе которых осуществлялся бы 
процесс согласования позиций сторон. 

3. Функциональные предпосылки. Необ-
ходимы отлаженные механизмы согласова-
ния общественных интересов, позволяющие 
фиксировать результаты межгруппового тор-
га в форме нормативных документов, а также 
действенные инструменты взаимного контроля 
исполнения достигнутых договоренностей. 

На сегодняшний день в России констатиру-
ется высокая степень сформированности по-
литических предпосылок для перезаключения 
общественного договора. Его новая редакция 
должна сочетать в себе консервативные идео-
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логемы с принципами экономического патрио-
тизма и протекционизма. При этом не могут 
быть проигнорированы социальные реа лии 
эпохи СВО, когда широкие слои населения ока-
зались вовлеченными в дело защиты Отече-
ства. Служащие Вооруженных сил Российской 
Федерации, бойцы добровольческих форми-
рований, мобилизованные лица, работники 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса, военные медики, волонтеры и другие 
категории граждан, прямо или косвенно со-
действующие достижению целей СВО, обрели 
политическую субъектность и получили веские 
основания рассчитывать на государственную 
поддержку. Все элементы политической систе-
мы Росссийской Федерации стараются артику-
лировать и оперативно удо влетворять интере-
сы вышеуказанных социальных групп. Однако 
применительно к обществу в целом ощущается 
дефицит институтов, которые бы обеспечивали 
репрезентацию насущных потребностей граж-
дан. Существующие в современной России по-
литические партии не имеют четкой социально-
классовой привязки, что заставляет усомнить-
ся в их способности справляться с вышеука-
занной задачей. 

Процесс заключения или перезаключения 
общественного договора традиционно приня-
то отождествлять с характерными электораль-
ными процедурами: референдумами, консти-
туционными плебисцитами, выборами всех 
уровней. Нередко в научных и публицистиче-
ских источниках встречается тезис о том, что 
процедура голосования представляет собой 
«подписание контракта» между гражданами 
и их избранниками. Тем не менее электораль-
ные механизмы политического представитель-
ства интересов не всегда эффективны в кон-
тексте реализации общественно-договорных 
отношений. Выборы, проходящие один раз 
в 4–6 лет, в силу своей цикличности не могут 
обеспечить своевременный учет стремитель-
но меняющихся потребностей граждан. Вос-
полнить этот пробел призваны институты функ-
ционального представительства, деятельность 
которых носит оперативный и системный ха-
рактер. Наиболее успешным примером осу-
ществления подобной деятельности в совре-
менной России служит практика социального 
партнерства в сфере регулирования социаль-

но-трудовых отношений. Участниками трехсто-
роннего диалога в данном случае являются ор-
ганы исполнительной власти, представители 
наемных работников (профсоюзы) и ассоциа-
ции работодателей. Предметом согласования 
выступает совокупность вопросов, связанных 
с оплатой труда, условиями найма, гарантиями 
занятости, налоговой и денежно-кредитной по-
литикой, промышленной безопасностью, соци-
альной защитой, развитием регионов и т. д. Ав-
торы настоящей статьи полагают, что Генераль-
ное соглашение между общероссийскими объ-
единениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правитель-
ством Российской Федерации следует рассма-
тривать в качестве одной из редакций обще-
ственного договора. 

Сложившаяся в современной России модель 
трипартизма (неокорпоративизма) обладает 
рядом существенных достоинств. Во-первых, 
ее институциональная подсистема отличается 
высоким уровнем развития. К ней принадле-
жат ассоциативные группы интересов, хорошо 
осведомленные о насущных потребностях всех 
субъектов общественно-производственных от-
ношений. Эти группы интересов (прежде все-
го, профсоюзы и объединения работодателей) 
обладают четкой организационной структурой, 
отлаженной системой управления, профессио-
нальным бюрократическим аппаратом. Во-
вторых, система социального партнерства но-
сит всеобъемлющий и всепроникающий харак-
тер. Практика заключения двусторонних и трех-
сторонних соглашений имеет место на уровне 
конкретных предприя тий, муниципальных об-
разований, регионов, административных окру-
гов и отдельных отраслей экономики. В-третьих, 
трипартизм всегда ориентирован на принятие 
компромиссных, взаимосогласованных реше-
ний, учитывающих пожелания всех участников 
диалога. Таким образом снимаются наиболее 
острые социальные противоречия и предотвра-
щаются межклассовые конфликты. Это выгод-
но отличает неокорпоративистские практики от 
выборов и референдумов, основанных на прин-
ципе демократического диктата: «большинство 
всегда право». Процедуру экспертизы и обсуж-
дения на уровне рабочих групп Российской 
трехсторонней комиссии (РТК) проходят проек-
ты Федеральных законов и нормативных пра-
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вовых актов органов исполнительной власти, 
прямо или косвенно затрагивающих сферу тру-
да и занятости. В-четвертых, процедура заклю-
чения и корректировки трехсторонних соглаше-
ний отличается высокой оперативностью, что 
позволяет своевременно дополнять их поло-
жениями, касающимися наиболее острых и ак-
туальных проблем. Наконец, в-пятых, субъекты 
социального партнерства обладают правовы-
ми механизмами контроля исполнения достиг-
нутых ими договоренностей. В случае их нару-
шения наступает юридическая ответственность. 

В октябре 2022 г. на заседании междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай» Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин упо-
мянул «сложный диалог между представителя-
ми работодателей, профсоюзами и Правитель-
ством», идущий на площадке РТК [5]. Глава го-
сударства также отметил, что проведение СВО 
не отменяет необходимости повышения уров-
ня оплаты труда наемных работников. На се-
годняшний день этот вопрос, непосредствен-
но относящийся к сфере социального партнер-
ства, является одним из ключевых пунктов 
формирующегося общественного договора. 
Реалии экономической жизни в условиях СВО, 
продолжающейся уже более года, требуют пе-
ресмотра механизмов и принципов распре-
деления материальных благ. Осознание дан-
ного обстоятельства политическим руковод-
ством страны дает основания рассчитывать 
на повышение заработных плат, расширение 
спектра социальных гарантий и рост реально 
располагаемых доходов населения по итогам 
2023 года. В современных условиях все ини-
циативы профсоюзов, ориентированные на 
улучшение жизни наемных работников, полу-
чают дополнительную политическую аргумен-
тацию. Необходимость их реализации продик-
тована насущной потребностью в поддержа-
нии согласия между властью и обществом на 
фоне стремления недружественных государств 
«раскачать» ситуацию в России посредством 
эскалации межклассовых противоречий. 

Выступая на заседании Генерального сове-
та Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР) в апреле 2023 г., председатель 
крупнейшего объединения наемных работни-
ков страны М. В. Шмаков реалистично оце-
нил вероятность реализации западных планов 

по дестабилизации политической обстановки 
в Российской Федерации. С его точки зрения, 
подобные намерения имеют все шансы во-
плотиться в жизнь, «если страна будет раско-
лота изнутри, если будет проводиться непра-
вильная экономическая и социальная поли-
тика, если будут нарушаться законы и Консти-
туция» [6]. Нежелание государства и бизнеса 
прислушиваться к голосу профсоюзов, как от-
метил глава ФНПР, может привести к тому, что 
на определенном этапе требования о повы-
шении уровня оплаты труда провозгласит «го-
лос стихийной улицы» устами «псевдонародных 
бунтарей» [6]. Таким образом, редактирование 
общественного договора посредством инсти-
тутов и практик социального партнерства мо-
жет рассматриваться в качестве превентивно-
го средства от «цветных революций». Однако, 
в силу ряда объективных и субъективных при-
чин, гармонизирующий потенциал российской 
модели трипартизма вплоть до настоящего мо-
мента остается нераскрытым. 

Вышеуказанная проблема главным обра-
зом лежит в политической плоскости. В со-
ответствии с давно изжившим себя неолибе-
ральным подходом к регулированию социаль-
но-трудовой сферы, на организационном уров-
не собственники средств производства сохра-
няют доминирующее положение. В трудовом 
законодательстве не содержится требования 
о наличии коллективного договора на пред-
приятии (обязательство работодателя заклю-
чается лишь в том, чтобы начать коллектив-
ные переговоры, если соответствующая ини-
циатива исходит от представителей трудового 
коллектива). Как правило, коллективные до-
говоры имеются в организациях, где охват со-
трудников профсоюзным членством достигает 
50 %. Иными словами, социальное партнер-
ство не представляется возможным без дея-
тельного участия объединений наемных работ-
ников. В свою очередь крупные первичные ор-
ганизации профсоюзов сохраняются там, где 
функции работодателя прямо или опосредо-
ванно выполняет государство (образование, 
здравоохранение, культура, государственное 
и муниципальное управление, железнодорож-
ные перевозки, связь и т. д.). В частном секто-
ре экономики социально-партнерские отноше-
ния по-прежнему широко реализуются в маши-
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ностроении, энергетике, металлургии, строи-
тельстве, сельском хозяйстве. Сфера услуг 
и торговля, равно как малый и средний биз-
нес, практически полностью выпадают из рос-
сийской системы трипартизма. Аналогичная 
ситуация закономерным образом отмечается 
там, где имеют место теневая и неформаль-
ная занятость (в данном контексте речь пре-
имущественно идет об организациях, которые 
в качестве главной рабочей силы используют 
прекариат, лишенный элементарных трудовых 
и гражданских прав). 

Авторы настоящей статьи глубоко убежде-
ны в том, что коллективные договоры и трех-
сторонние соглашения выступают ключевы-
ми элементами нормативной подсистемы от-
ношений между обществом и элитами в лице 
представителей власти и бизнеса. Дабы эко-
номические противоречия между собственни-
ками капитала и наемными работниками не 
переросли в политические конфликты обще-
национального масштаба, необходимо сде-
лать практику социального партнерства все-
объемлющей. Наличие на предприятиях всех 
отраслей дееспособных профсоюзных орга-
низаций, играющих роль социальных демпфе-
ров, следует рассматривать как неотъемле-
мое условие поддержания политической ста-
бильности. Выгодоприобретателем в данной 
ситуации выступает само государство, одна 
из ключевых функций которого заключает-
ся в недопущении межклассовой конфронта-
ции. Политическую волю руководства страны 
целесообразно направить на продуцирова-
ние формальных правил и неформальных ди-
ректив, обязывающих представителей испол-
нительной власти и работодателей создавать 
необходимые условия для тотального охвата 
всех секторов экономики социальным парт-

нерством. Проводником реализации этой ини-
циативы могли бы стать профессиональные 
союзы, доказавшие свою приверженность на-
ционально ориентированному курсу суверен-
ного развития России. 

Сегодня многие общественно-политические 
деятели и представители науки справедливо 
указывают на отсутствие в нашей стране идео-
логии, которая бы придавала осмысленность 
функционированию всех подсистем общества. 
Некоторые авторы склонны отождествлять по-
нятия «национальная идея» и «общественный 
договор», поскольку оба они используются для 
обозначения некой точки соприкосновения 
интересов граждан, государства и бизнеса [7]. 
Идейной основой формирующегося в совре-
менной России общественного договора мог-
ло бы стать возведение принципов единения 
и согласия в ранг абсолютных ценностей. Соци-
альное партнерство (трипартизм) как универ-
сальный способ гармонизации межгрупповых 
отношений следует экстраполировать на все 
сферы. С нашей точки зрения, корпоративист-
ские механизмы согласования общественных 
интересов соответствуют отечественной по-
литической традиции в гораздо большей сте-
пени, чем характерные для западной культу-
ры институты партийного представительства 
и лоббизма, основанные на принципе «каждый 
сам за себя». В условиях долгосрочного проти-
востояния с недружественными зарубежными 
странами фрагментация российского обще-
ства представляется недопустимой. Оптималь-
ным средством достижения национального со-
гласия по поводу содержания общественного 
договора выступает социальное партнерство, 
механизмы которого на практике отработаны 
объединениями работодателей, профсоюзами 
и органами исполнительной власти.
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