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Аннотация. Диалектическая взаимосвязь экстенсивного временного и интенсивного факторов раз-
вития в условиях технологического перехода раскрывается при анализе структурных и функциональ-
ных изменений бюджетов времени работников наиболее знаниеемкого креативного труда. Цель насто-
ящего исследования состоит в выявлении взаимосвязей, возникающих между метаморфозами бюджета 
времени и темпами прироста интенсивности труда работников компаний разных стран, объединенных 
общностью ускоренного развития кластера высокотехнологичных отраслей экономики. Результатом 
служит типологизация исследуемых метаморфоз в разрезе отражения динамики интенсивности труда, 
разработанная с применением корреляционного анализа. Полученные выводы отражают достаточно 
противоречивый характер искомой взаимосвязи. С одной стороны, присутствует оптимальное структур-
ное соотношение трудовых и внетрудовых затрат времени, имеющих вместе с тем национально-куль-
турную специфику, отраженную через систему ценностей, допускающей тот или иной уровень интенси-
фикации труда. С другой — креативный знаниеемкий труд оказывается подвержен одновременно двум 
противоположным по направленности воздействия формам эксплуатации со стороны работодателя — 
экстенсивной за счет увеличения реальных затрат времени на трудовые и связанные с ними отношения 
и интенсивной, характеризующейся возрастающей напряженностью в единицу времени. На основе вы-
явленных межстрановых сопоставлений возможна корректировка направлений социально-экономиче-
ской политики, отражающих такой важнейший аспект развития, как оптимальный баланс между ростом 
производительности труда и общественным потреблением.
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Abstract. This study explores how extensive time and intensive development factors interact during technologi-
cal transitions by analyzing changes in the time budgets of workers in knowledge-intensive, creative fields. While 
theoretical literature highlights the growing significance of free time, increasingly influenced by hidden labor ac-
tivities, this research shifts focus to the systemic and structural changes in time budgets and the ways they affect 
productivity. The primary objective is to identify the links between time budget transformations and the rising la-
bor intensity in high-tech industries across various countries, united by their accelerated development. The study 
seeks to create a typology of these metamorphoses in relation to labor intensity dynamics, employing empirical 
data and correlation analysis based on national statistical groupings. The findings reveal a complex and some-
times contradictory relationship. On one hand, an optimal balance between labor and non-labor time expenditures 
emerges, shaped by national-cultural values, which influences labor intensification levels. On the other hand, crea-
tive labor is subjected to two opposing forms of exploitation: extensive, characterized by increased working hours, 
and intensive, marked by heightened pressure per unit of time. This study offers insights from cross-country com-
parisons to inform socio-economic policy adjustments, focusing on balancing labor productivity growth with pub-
lic consumption. Achieving this balance is vital for sustainable economic development and enhancing workers' 
quality of life amid rapid technological change. 
Keywords: high-tech cluster, labor intensity, system-structural time, time budget, working time, free time, 
USA, Great Britain, Germany, China, Republic of Korea, Russia

1. Введение

В условиях вступления мирового сообщества в новый этап мирохозяйственного 
и технологического развития, опирающегося на когнитивные технологии, приори-
тетно реализуемые на базе платформ, неокапиталистические отношения приобре-
тают модернизационные (постмодернистские) формы, в основе которых наблюда-
ется переход из системы отношений «капитал — труд» в систему «капитал — знания — 
жизнь» (Корсани, 2007). В условиях временного совпадения отмеченных глобальных 
переходов, согласно концепции системной экономики, технологическое усложнение 
жизни, трудового процесса и внетрудовой деятельности человека должно соответ-
ствовать уровню его культурно-психологического потенциала (Плискевич, 2022)1. 

В рамках настоящего исследования важно отметить, что самоидентификация че-
ловека принимает важнейшее значение в системной экономике, поскольку ставит 
перед ним выбор — двигаться в сторону либо субъектности, либо объектности по от-
ношению к работе, досугу и потреблению в условиях повышения интеллектуализа-
ции и креативности, творческого характера труда (Хабибуллина, 2020). Когнитивные 
и коммуникативные навыки, которые требуются от работника, не могут быть на-
вязаны ему, в отличие от отчуждения результатов своего труда. Как отмечает 

1	Современные	исследователи	выделяют	всё	более	релевантные	для	конфигурации	современного	ау-
тентичного	капитализма	концепты	трансформации	труда	и	внетрудовой	активности	работника	в	неотради-
ционалистских	формах,	направленные	на	достижение	сбалансированности	присвоения	и	отчуждения	ма-
териальных	и	культурных	ценностей,	развитие	новейших	отраслей	/	секторов	экономики	и	субпространств	
общества	потребления	посредством	самоидентификации	индивида	(подробнее	см.:	Коновалов,	2023).	
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А. Корсани: «… требование теперь предъявляется не к трудовой операции, а к са-
мому работнику, обязанному подключить к работе свою субъективность» (Корсани, 
2015, с. 61). Антонелла Корсани приводит мнение крупнейшего французского соци-
олога Жофра Дюмаздье, который почти сорок лет назад отмечал, что формирова-
ние человека как автономного субъекта труда всё в большей степени определяется 
его свободным временем. Действительно, если трудовые навыки приобретаются 
по большей части, а порой исключительно в процессе рабочего времени, то знания, 
позволяющие творчески подходить к решению проблемы и снижать отчуждение ра-
ботника от результата своего труда, в основном являются продуктом времени сво-
бодного. Огромное значение свободного времени и досуга отмечается всеми круп-
нейшими экономистами и социологами — от широко известного К. Маркса до осно-
воположника социологии труда во Франции Ж. Фридмана. 

Следовательно, мера общественной и личной / индивидуальной полезности труда 
по-прежнему, но на качественно ином уровне остается зависимой как от интенсив-
ных, так и от экстенсивных факторов, противоположных по направленности воз-
действия на труд и жизнь человека, но единых в своем системном влиянии на него.

В рамках системной парадигмы, объединяющей эволюционные, в т. ч. техно-
логические (по К. Марксу), и институциональные (по Д. Норту) факторы экономи-
ческого развития (Дятел, 2023), важнейшим экстенсивным фактором труда и быта 
человека было и остается время. В научной литературе, исходя из категориаль-
ных предпочтений, оно рассматривается преимущественно либо как экономи-
ческое, либо как социальное1. В любом случае, время может быть представлено 
как системно-структурное время (ССВ). Его сущность состоит в полном преодо-
лении конвенционального характера астрономического времени (Анохов, 2021), 
а потому максимально полном отражении не только количественных характери-
стик, но и качественных свойств темпоральности, характеризуемых в рамках лю-
бой общественной системы через человеческую деятельность, связанную с рабо-
той и всеми благами, созданными трудом на протяжении жизни. Из всего много-
образия типов экзистенциального восприятия ССВ складывается противоречивая 
«темпоральная картина» трансформации общественных отношений, позволяю-
щая, с известной мерой условности, количественно и качественно охарактеризо-
вать хронометрию (длительность, последовательность и синхронизация трудовых 
и внетрудовых действий) и изменение хронопорядка (субъективного восприятия 
элементов времени, режимов, ценности и полезности характеристик труда и от-
дыха, связанных со временем).

Практической основой изучения ССВ экономически активного человека высту-
пает исследование бюджета времени (БВ)2, его структуры, основанной на взаимо-
действии отношений по поводу использования внерабочего, свободного (в рамках 

1	Сущностные	характеристики,	свойства	и	формы	экономического	и	социального	времени	получили	
всестороннее	теоретическое	и	эмпирическое	исследование	в	работах	известных	отечественных	(в	т.	ч.	
советских)	и	зарубежных	ученых	с	политэкономических,	организационных	/	тектологических,	ценност-
но-прогностических,	статистических,	социологических	позиций.

2	В	рамках	рассчитанного	по	определенной	методике	БВ	выявляется	эмпирическая	картина	жизне-
деятельности	людей,	ее	ритмичности,	разделения	труда,	структуры	временных	затрат	и	иных	темпо-
ральных	характеристик,	отражающих	многообразные	потребности	человека	и	их	динамику	в	простран-
стве–времени.	При	этом	главным	преимуществом	БВ	можно	считать	универсальность,	а	в	основе	прак-
тического	использования	времени	как	экономической	категории	—	рациональность.
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первого) и рабочего времени (соответственно ВВ, СВ и РВ), а также времени досуга 
(ВД), выделяемого в составе СВ, динамики составных элементов (разделов, статей, 
показателей), обладающих как количественными, так и качественными характе-
ристиками временных затрат в течение суток, недели, месяца, года. 

Категория интенсивности, прежде всего характеризующая трудовой про-
цесс, труд в любых формах и видах (наряду с производительностью и производи-
тельной силой труда, массой и количеством труда и продукта и др.), в новых ус-
ловиях хозяйственного и технологического переходов приобретает более широ-
кую смысловую нагрузку, затрагивая внетрудовые формы человеческих отноше-
ний. Последние либо регламентируются, а чаще просто описываются не только 
указанной выше экстенсивной величиной, например, фондом РВ, но и иными со-
ставляющими БВ, включая досуговые практики, которые не поддаются четкой 
«астрономической» хрометрии. Таким образом, традиционные сущностные со-
ставляющие интенсивности труда (ИТ) — напряженность труда (суммарное коли-
чество затраченной в единицу времени интеллектуальных, духовных и физиче-
ских сил работника), плотность труда (суммарная величина трудовых операций 
в единицу времени) — под воздействием технологизации изменяются структурно 
и функционально. 

Структурные сдвиги выражаются в «размывании» границ между разделами БВ, 
что приводит к преобразованиям последнего — метаморфозам, а функциональ-
ные изменения — в темпоральных трансформациях общественных отношений 
(Temporal Transformations of Social Relations)1. Итак, под метаморфозами БВ мы по-
нимаем качественные экзистенциальные проявления темпоральности, основан-
ные на количественно накопленных изменениях структуры времени (продолжи-
тельности, ритмах, цикличности, полезности и т. д.).

Наша цель состоит в том, чтобы выявить и оценить взаимосвязь метаморфоз 
БВ, возникших в условиях хозяйственного и технологического переходов, с изме-
нением ИТ. 

Указанная взаимосвязь представляется не столь однозначной и не характери-
зуется только обратной линейной зависимостью, как может показаться на первый 
взгляд, используя классическое теоретическое положение, при котором снижаю-
щаяся продолжительность регламентируемого рабочего времени (Сокращение ра-
бочего дня …, 2016), либо доли затрат труда в общих производственных затратах 
(Киреев, 2017) приводят к повышению ИТ и наоборот.

Взаимосвязь ССВ и процесса интенсификации жизни и деятельности человека, 
по нашему мнению, усложняется, в частности тем, что в целом ряде отраслей на-
циональных экономических систем (НЭС) разных стран современного мира предел 
ИТ в разделе регламентируемого РВ уже достигнут, а экстенсивный фактор, зало-
женный в структурной трансформации БВ, напротив, далеко не исчерпан (Минат, 
2023). Преодоление предела интенсивности, несомненно, видится и решается 
за счет средств нового технологического уклада, поэтому объект настоящего иссле-
дования — работники, занятые в кластере высокотехнологичных отраслей НЭС ряда 

1		Под	темпоральными	трансформациями	общественных	отношений	мы	понимаем	такой	переход	ко-
личественных	изменений,	отражающих	структуру	времени	активного	человека,	который	формирует	ка-
чественно	новые,	измененные	(метаморфизированные)	формы	БВ,	способствующие	закреплению	пове-
дения	личности	в	меняющихся	условиях	жизни,	быта,	деятельности	(труда	и	«околотрудовой»	сферы),	
экзистенциального	восприятия	времени.
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стран, выступающих лидерами инновационно-технологического развития1. В пред-
метном поле настоящего исследования — взаимосвязи метаморфоз БВ и направле-
ний изменения ИТ — кластеризация характеризуется тем, что человеческий потен-
циал высокотехнологичных компаний отличается преимущественно высокой ква-
лификацией трудовых ресурсов, обязательным применением технологий шестого 
уклада, устойчивым предложением и спросом в сферах труда и капитала, а также сво-
бодой трудового процесса, форм занятости, географии компаний и трудовой мигра-
ции. Все отмеченные характеристики напрямую связаны с темпоральными транс-
формациями отношений в системе «труд−знания−жизнь», охватывающей не только 
процесс труда, но и внетрудовой активности работников компаний исследуемого 
кластера (Ellison & Glaeser, 1997; Chatterji et al., 2014; Растворцева и др., 2024).

Для достижения поставленной цели, направленной на объект и предмет иссле-
дования, следует решить две основные задачи.

Во-первых, выявить комплекс адекватных теоретических положений хрономе-
трического взаимодействия подсистем ССВ и интенсивности, а также создать ре-
левантные гипотетические научные конструкты, отражающие сущность метамор-
фоз БВ, отвечающих требованиям ИТ. 

Во-вторых, провести эмпирический анализ, результаты которого позволят под-
твердить, либо опровергнуть выдвинутые нами (в следующем разделе статьи) 
гипотезы. 

При этом поиск взаимосвязанности структурных и функциональных измене-
ний экономического времени работника компаний исследуемого кластера отрас-
лей НЭС сопоставляемых стран, с одной стороны, и присущей им ИТ — с другой 
стороны несомненно должен находиться в парадигмальных рамках, задаваемых 
всей совокупностью элементов БВ, а не только хронометрически регламентиро-
ванного РВ процесса труда. 

2. Теория вопроса, выдвижение гипотез и обоснование новизны исследования

В очередной раз подчеркивая важность системного подхода к познанию взаи-
мосвязи между метаморфозами БВ и изменением ИТ, мы обращаемся к новой те-
ории экономических систем (НТЭС), «развернутой» в трудах Г. Б. Клейнера и его 
последователей, где ключевая роль принадлежит оценке внутренней сбалансиро-
ванности, внешней устойчивости и целостности всех экономических образований 
(проектов, процессов, объектов, сред), размещенных в пространстве и локализо-
ванных во времени. При выделении БВ в хронометрических рамках локализован-
ной, но при этом открытой новациям и обмену, общественной системы, ССВ пред-
ставляется, в первую очередь, как ресурс / фактор системной сбалансированности 
(Клейнер и др., 2017), что актуализируется в условиях современной трансформа-
ции труда и образа жизни людей (Петренко, 2024). 

1	В	рамках	выделенного	кластера	представлены	компании,	работающие	как	в	сервисном,	так	и	про-
изводящем	секторах	НЭС	разных	стран.	Высокотехнологичные	отрасли	/	сектора	группируются	и	клас-
сифицируются	 на	 основе	 методик,	 преимущественно	 включающих	 оценку	 технологической	 интен-
сивности	и	интенсивности	НИОКР	в	системе	«затраты−выпуск»,	а	также	индексы	сетевого	и	цифро-
вого	развития.	Сопоставляются	соответствующие	классификаторы	на	следующих	уровнях:	1)	междуна-
родном	—	Организация	экономического	сотрудничества	и	развития,	ОЭСР	(Organisation	for	Economic	
Cooperation	and	Development,	OECD);	2)	мегарегиональном	—	Евростат	(Eurostat),	Европейская	эконо-
мическая	комиссия	(ЕЭК)	ООН	(The	United	Nations	Economic	Commission	for	Europe,	UNECE);	3)	наци-
ональном	—	например,	Бюро	Цензов	США	(United	States	Census	Bureau)	или	Росстат	и	т.	п.
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В части, касающейся исследования структуры и функций национальной эконо-
мики, НТЭС отводит одно из главных мест во взаимодействии производительных 
сил и инновационной деятельности, институциональной среды и процесса произ-
водства не только непосредственно ресурсу времени, но и ресурсу использования 
времени (Клейнер, 2021). Таким образом, с одной стороны можно наблюдать от-
меченную выше прямую взаимосвязь повышения ИТ с экономией / сокращением 
РВ, обусловленную технологическим совершенствованием производительных сил 
(Золотов, 2016), а с другой стороны — переток всё большего количества времени, 
прежде занятого трудом (регламентируемого нахождением на рабочем месте), 
в другие разделы БВ. С использованием термина А. Корсани указанный переток 
времени получил наименование колонизации СВ (Корсани, 2015), или массового 
изъятия времени в терминологии Д. Крэри, выявляющего «… навыки и жесты, ко-
торые раньше были ограничены рабочим местом, теперь тесно переплелись с са-
мой тканью электронной жизни человека, включая ритм 24/7» (Крэри, 2022, с. 48). 

Изучив научную литературу, можно уверенно утверждать о наличии двусторон-
ней взаимосвязи структурных изменений общего и индивидуального фонда ССВ 
экономически активных граждан с изменением интенсивности их трудовой де-
ятельности. Как мы отмечали выше, если сокращение РВ за счет повышения ИТ 
в процессе общественно-технологического развития представляется аксиоматич-
ным1, то перемещение различных составляющих процесса труда из пределов РВ 
в СВ, а также включенное в его состав ВД требуют пояснений. 

Результаты исследований разных лет, охватывающие такие страны, как США, 
Франция, Великобритания, Германия и другие, показывают, что повышение техно-
логизации труда приводит к снижению его интенсивности непосредственно в ре-
гламентируемое РВ и, напротив, к повышению ИТ в рамках СВ и даже ВД, затра-
ченного на обеспечение активного потребления (Costa et al., 1996; Cornwell et al., 
2019), дополняя тезис М. Антониоли о «революции времени по выбору» измене-
нием форм «интенсивности трудовых отношений по выбору». Иными словами, 
уменьшение продолжительности РВ отнюдь не означает соответствующего со-
кращения фактически отработанных часов, а, скорее, наоборот. Следовательно, 
ИТ снижается только в РВ, а в остальном объеме БВ будет только возрастать. Дело 
в том, что все более интенсивный труд во ВВ увеличивает количество потреби-
тельных стоимостей, при этом экономя ресурсы, в т. ч. экономическое время, пол-
нее удовлетворяет потребности людей, которые возрастают, требуя дополнитель-
ных затрат, заимствованных из «классического» СВ и ВД, а также роста реального 
дохода (Hochschild et al., 1989; Land et al., 2012). В условиях сервизации и техно-
логизации общественных отношений формируются гибкие формы труда и заня-
тости на основе краткосрочных трудовых договоров и независимых работников, 
включая свободные формы труда и занятости — freelancer (Корсани, 2015; Cornwell  
et al., 2019)2. Такие формы позволяют получать доход во ВВ, а также увязывать 
доход с потреблением в единую систему отношений в рамках сетевых структур 

1	Взаимосвязь	изменений	ИТ	и	продолжительности	РВ	получили	всестороннюю	оценку	еще	в	рабо-
тах	советских	ученых	(подробнее	об	этом	см.:	Бусурин,	2004),	а	также	целого	ряда	западных	специали-
стов	(подробнее	об	этом	см.:	Золотов,	2020).

2	Свободная	занятость	(занятость	в	СВ),	или	«фриланс»	базируется	на	личных	компетенциях	субъ-
екта	трудовой	деятельности,	свободном	выборе	времени,	графика,	режима	работы	в	структуре	БВ.	
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и платформ путем перевода все большей части СВ и ВД на симуляционное потре-
бление, связанное с «симулякрами»1.

Важно отметить, что межстрановые и межрегиональные различия во взаимов-
лиянии ИТ и РВ, опирающиеся как на формальные (правовые акты), так и на не-
формальные институты и институции в сфере регулирования продолжительности 
регламентируемого минимального и максимального размера рабочего дня и рабо-
чей недели, весьма значительны (Lee et al., 2007; Lehnodorff, 2014).

Нивелируя пространственно-институциональные неоднородности, описан-
ный процесс интенсификации трудовой активности, осуществляемой в разных 
формах, так или иначе, приводит к увеличению числа часов, реально отработан-
ных за астрономический день (24 ч.). Российские ученые со ссылкой на зарубеж-
ный опыт прямо указывают, что увеличение продолжительности рабочего дня «…
влечет за собой снижение качества труда, замедление темпа работы (выделено 
мной — В. М.) …, нехватку времени для общения с семьей на буднях» (Золотов, 
2020, с. 160). Как мы видим, образуется «порочный круг»: увеличение продолжи-
тельности рабочего дня → рост ИТ в течение дня → рост реально отработанных ча-
сов (вне регламентируемого РВ) → снижение ИТ и качества труда, спустя опреде-
ленное время и в более продолжительном периоде. При этом сокращение рабочей 
недели не имеет, на наш взгляд, ожидаемого положительного значения для высво-
бождения времени на реальный отдых и досуг, поскольку СВ и ВД, которые фор-
мально увеличиваются, во-первых, не позволяют восстановить психические и фи-
зические силы работника при «ненормальной» ИТ, а во-вторых, в значительной 
мере используются на активный труд или потребление в виртуально-сетевом 
пространстве. 

В целом описанный процесс находит свое отражение в конкретных метамор-
фозах БВ, в общем виде вызванных изменением его структуры, что можно условно 
представить в качестве схематичной колонизации СВ со стороны все возрастаю-
щих затрат времени на трудовые операции с целью получения дохода вне рамок 
регламентируемого РВ за счет роста ИТ, «размазанного» по разным разделам БВ 
(рис.).

Анализируя приведенную схему применительно к объекту нашего исследова-
ния — кластеру высокотехнологичных отраслей НЭС, — можно выделить следую-
щие метаморфозы БВ.

Первый тип метаморфоз БВ можно условно назвать «классическим постин-
дустриальным», или «креативным». Он связан с отходом хронотопа труда от т. н. 
«дисциплины времени» (time discipline), опирающейся на регламентацию наем-
ного труда (например, в США это тейлоризм) в пользу хронопорядка, более совпа-
дающего с естественными ритмами человеческой жизни. Для такой метаморфозы 
БВ характерно структурное переплетение его разделов (РВ, ВВ, СВ и ВД), темпо-

1	Вслед	 за	 К.	Марксом	 и	Ж.	Бодрийаром	 на	 опасность	 «симулякризации»	 общества	 посредством	
«ценностного	пересмотра»	тех	элементов	БВ,	которые	традиционно	использовались	для	восстановле-
ния	сил	и	нравственного	совершенствования	человека,	указывают	современные	представители	крити-
ческого	марксизма,	отмечая,	что	СВ,	а	в	его	составе	ВД,	в	обществе	неизменно	коррелируется	с	распре-
делением	всех	других	элементов	БВ	и	всевозможных	благ,	важнейшим	из	которых	выступает	творческое	
развитие	личности	(Бузгалин,	2018).	Досуговая	сфера,	превращенная	в	«индустрию	досуга»,	причем	до-
суга	виртуального,	по	сути	выступает	расширением	потребления	соответствующих	товаров	и	услуг,	ис-
ключая	таким	образом	ВД	из	общественно	и	личностно	полезного	времени,	т.	е.	духовно-нравственное	
и	интеллектуальное	развитие.
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ральные границы между ними размыты, любой из указанных разделов БВ может 
быть подчинен решению единой задачи, связанной с трудом, потреблением и до-
сугом одновременно (task oriented). Например, за последние три десятилетия РВ 
занятых в высокотехнологичных секторах экономики США по сути «частично пе-
рекочевало» из сферы регламентируемого и четко оплачиваемого за отработан-
ные часы труда в пространство СВ, с которым раньше только граничило, а нару-
шение «границы» СВ требовало повышенной оплаты сверхнормативной работы. 
Наблюдаемый в США рост прекаризации труда1, характерной для штатов с наибо-
лее развитым сектором высокотехнологичных секторов экономики, в простран-
ственном плане — для высокоурбанизированных территорий страны, косвенно 
указывает на «слияние» РВ и СВ значительной части занятых. Таким образом, со-
кратившееся формально РВ метаморфизируется трижды (см. рис.): 

1) во взаимодействии с частью ВВ, связанной с трудовым процессом;
2) с частью СВ (например, в условиях прекарной занятости);
3) с частью ВД, путем стирания границы между потреблением и трудом (рабо-

той в цифровом сетевом пространстве) досуговых практик (в частности, в рамках 
виртуальной реальности).

Второй тип метаморфоз БВ, характерный для работников, занятых в отраслях 
высокотехнологичного кластера НЭС наиболее развитых стран, можно опреде-
лить как «реиндустриальный», связанный с возвращением в «национальные хо-
зяйственные гавани» (решоринг) компаний. В результате не только создаются до-
полнительные рабочие места, но и за регламентируемым РВ закрепляется роль ос-
новополагающего модельного раздела БВ. Однако «метаморфичность» / изменчи-
вость БВ в данном случае проявляется в том, что при увеличении рабочего дня 
и одновременного повышения ИТ за счет новых технологий, но сокращения ра-
бочей недели возникает ситуация, при которой технологический прогресс высво-

1	В	группу	прекариата	включается	часть	работающего	населения,	 занятого	неустойчивым	трудом	
(precarious labor),	без	официального	трудового	договора,	страховых	выплат,	гарантий	дохода,	отпуска,	
рабочего	времени	и	увольнения	с	работы,	а	следовательно,	не	имеющего	полного	набора	социальных	га-
рантий.	Указанная	группа	более	чем	значительна	по	размеру.

ВВ

РВ 

ВВ

СВ

ВДРВ 

СВ 

ВД 
ИТ 

ИТ

Рис. Изменение структуры бюджета времени и интенсивности труда (обозначения см. в тексте) 
(источник: составлено автором)
Fig. Structure of Time Budget Intensity
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бождает из кластера исследуемых отраслей миллионы оплачиваемых человеко-ча-
сов, снизив издержки работодателя и уменьшив реальный доход работника1, ожи-
даемо увеличив его СВ и ВД, которые также будут использованы для иных форм 
труда / заработка и «сумуляционного» потребления. 

Для обоих типов характерно смещение роста интенсивности трудовой актив-
ности, направленной на получение заработка, из регламентируемой сферы тру-
дового процесса в пространство СВ, основанное на обратной зависимости вели-
чин РВ и ИТ.

На основе имеющихся теоретических положений, требующих эмпирического 
подтверждения в рамках нашей работы, выдвигаются следующие гипотезы:

— метаморфозы БВ обоих типов в целом оптимальны по отношению к уровню 
и динамике ИТ работников компаний, относимых к кластеру высокотехнологичных 
отраслей НЭС разных стран в соответствии с характером и объемом трудозатрат;

— преимущественная ориентация колонизации СВ, осуществляемая по одному 
из выделенных нами типов метаморфоз БВ, зависит от степени «свободы выбора» 
форм труда, занятости и досуга в разных экономических моделях, по которым пре-
имущественно развиваются НЭС сравниваемых стран (на примере работников ис-
следуемого кластера);

— метаморфозы БВ, вне зависимости от их типологии, представляют собой 
практическое воплощение темпоральных характеристик сокрытия увеличиваю-
щейся эксплуатации работника высокотехнологичных отраслей НЭС передовых 
в инновационно-технологическом отношении стран за счет увеличения ИТ, «зако-
муфлированной» под СВ, включая ВД2. 

Новизна предполагаемых результатов исследования, по нашему мнению, за-
ключается в выявлении парадоксальной ситуации, при которой за счет манипу-
ляции со структурой совокупного фонда ССВ, позволяющего структурно-хрономе-
трически перераспределить те или иные элементы некогда единого процесса труда 
из раздела регламентированного РВ и связанных с ним хронотопов ВВ, в сферу СВ 
и сферу досуга высококвалифицированных работников, формируются метамор-
фозы БВ, оптимальные для закрепления новых производственных отношений, 
где присваивается уже не только сам труд, но и внетрудовая часть бытия. Такие 
производственные отношения постепенно входят в соответствие производитель-
ным силам, базирующимся на использовании высоких технологий и виртуали-
зации потребления. Они включают в себя такие хронологические и хронометри-
ческие изменения процессов труда, отдыха и досуга, которые дают возможность 
скрыть реальный рост ИТ. Работник вынужден принимать «правила» метаморфоз 
БВ по причине необходимости расширения возможностей заработка, включая не-
регламентируемые доходы от работы в СВ, в связи с расширением потребления 
во времени и пространстве «симуляционных» ценностей за счет перераспределе-

1	Здесь	следует	особо	подчеркнуть,	что	под	РВ	следует	понимать	официально	оплаченные	отрабо-
танные	часы,	оценка	которых	производится	согласно	определенной	методике,	например	Бюро	трудовой	
статистики	США,	показывающей	рост	реально	отработанного	времени	в	компаниях	высокотехнологич-
ных	отраслей	НЭС	Соединенных	Штатов	(Элдридж	и	др.	2022).

2	Предлагаемая	 к	 рассмотрению	 форма	 «новой	 эксплуатации	 труда»	 сохраняет	 «…возможность	
для	индивидов,	стремящихся	быть	хозяевами	собственной	жизни	и	поведения,	свободно	выбирать,	ка-
кой	опыт	какие	испытания	претерпевать,	и	разнообразить	их	согласно	личным	стремлениям	и	жела-
ниям»	(Корсани,	2015,	с.	63).
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ния возрастающей ИТ в рамках БВ. Работодатель получает возможность осущест-
вления скрытого увеличения эксплуатации экономического времени работника 
в целом (в системе совокупного БВ) как ценнейшего экстенсивного ресурса, кото-
рый в условиях технологизации более совершенного уклада / уровня интенсифи-
цирует труд, разделяя его на хронометрические «части», отраженные в изменении 
структуры БВ работника. 

Нам представляется, что описанный механизм, главными «темпоральными ше-
стеренками» которого выступают метаморфозы БВ и скрытое перераспределение 
реально возрастающей ИТ работников, занятых в наиболее технологически пере-
довых отраслях, раскрывает сущность процесса, названного неоднократно цитиру-
емым нами французским экономистом, исследователем Института исторической 
динамики экономики и общества Антонеллой Корсани инвестированием всех ти-
пов времени в производство новой стоимости. Таким образом, в рамках предмета 
нашего исследования ожидается подтверждение положения НТЭС Г. Б. Клейнера, 
при котором актуализируется значение не самого ресурса времени как такового, 
а ресурса использования времени, т. е. ССВ, принимающего оптимальные устой-
чивые объемы / размеры в условиях высокотехнологичного развития НЭС разных 
стран мира. 

3. Материалы и методы эмпирического анализа 

Информационно-статистической базой настоящей работы выступают офици-
альные открыто публикуемые международные сопоставления стран и т. н. нацио-
нальные статистические группировки (НСГ), отражающие изменения между со-
отношением различных показателей труда, включая ИТ1, и отдыха работников 
в экономике разных стран. Фактически структура фонда времени работников ис-
следуемого кластера разных стран и его динамика, приводящие к формированию 
выявленных нами метаморфоз БВ, в части касающейся объекта и предмета нашего 
исследования, т. е. в сравнении с темпами роста / снижения ИТ, может быть оце-
нена на базе данных международной статистики2 и скорректирована по данным 

1	Расчет	ИТ	представляется	нам	в	классическом	виде,	с	поправкой	на	труд	во	ВВ	и	входящие	в	его	

состав	СВ	и	ВД,	а	именно:	
М

ИТ
ОВ

= ,	где	М	—	количество	непосредственно	применяемого	использу-

емого	труда	(масса	труда);	ОВ	—	отработанное	время,	затраченное	на	производительный	(включая	сер-

висный)	труд,	оно	включает	 трудСРВ СВВ
ОВ

ОЧЗ

+
= ,	где	СРВ	—	совокупное	РВ,	СВВтруд	—	часть	сово-

купного	ВВ,	так	или	иначе	связанного	с	трудозатратами,	приносящими	доход	от	деятельности	(произве-
денных	работ,	предоставленных	услуг),	ОЧЗ	—	общая	численность	занятых,	включающая	трудящихся	
в	регламентируемое	РВ,	в	т.	ч.	прекариат	+	занятые	в	свободных	формах	(Киреев,	2017).

2	В	настоящей	работе	использованы	данные	Организации	экономического	сотрудничества	и	разви-
тия	(ОЭСР)	(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD),	Международной	органи-
зации	труда	(МОТ)	(The International Labour Organization, ILO),	Бюро	статистики	труда	США	(Bureau 
of Labor Statistics, BLS),	Евростата	(Eurostat),	Европейской	экономической	комиссии	(ЕЭК)	ООН	(The 
United Nations Economic Commission for Europe, UNECE),	Росстата,	а	также	научных	дайджестов	Центра	
междисциплинарных	исследований	человеческого	потенциала	НИУ	ВШЭ.
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НСГ1 за длительный период времени. Так, для некоторых стран ОЭСР и России — 
за 1990–2022 гг., а для Китая — с 2006 по 2022 гг.

Традиционные разделы БВ, включающие РВ, ВВ, СВ, ВД, сгруппированы нами 
в агрегированные разделы, наиболее четко, на наш взгляд, проводящие границу 
между затратами времени на процесс регламентируемого труда и связанные с ним 
действия, с одной стороны и непосредственно СВ, включающее ВД, в рамках ко-
торого все более интенсивно развивается нерегламентированный труд (табл. 1). 
Последний выражается в виде отмеченной выше свободной трудовой активно-
сти / занятости и включен нами в раздел СВ, связанного с трудозатратами, в ко-
торый также входят затраты времени на волонтерство, устройство быта, воспи-
тание детей и т. п. Анализ динамики структуры затрат времени на быт и воспи-
тание детей в соотношении с временем, затрачиваемым на свободную занятость 
в 1990–2022 гг., отражает постепенное увеличение «фрилансерства» в объеме дан-
ного раздела БВ. На этом основании мы можем связывать темпы прироста / сни-
жения ИТ не только с регламентируемым РВ и затратами ВВ на его обслуживание, 
но и с затратами времени в рамках указанного раздела. 

Для полного решения эмпирической задачи необходимо на основе НСГ от-
дельных стран осуществить корреляционный анализ БВ НЭС сравниваемых стран, 
включив в модель показатели ИТ, что будет способствовать раскрытию интенси-
фикации жизни и деятельности креативного работника в рамках ССВ. 

Таким образом, мы находим наиболее вероятные значения, которые должна 
принять та или иная затрата времени, либо темп прироста ИТ (функция x) при опре-
деленных значениях других временных затрат, влияющих как друг на друга, так 
и на темп прироста ИТ, т. е. факторов, изменяющих x (аргументов α), а также дру-
гих затрат времени, не актуальных для «время-функции» (t). 

Через x (фактически «время−функцию» T) можно выразить РВ — TPB(1), часть ВВ, 
связанную с трудовым процессом — TBBтруд (2), СВ, исключая ВД, — TCB (3), непосред-
ственно ВД — ТВД (4), а также темп прироста ИТ — Rate of Growth of Labor Intensity, со-
кращенно RGLI — LIRG (5). Для каждого элемента БВ и ИТ провести анализ и оценку 
степени воздействия различных факторов на исследуемую затрату времени, коли-
чественно выраженную соответствующим коэффициентом β:

x = f(α, t) = TPB = β1TBBтруд + β2TCB без ВД + β3TВД + β4LIRG + t,                     (1) 

x = f(α, t) = TBBтруд = β1TPB + β2TCB без ВД + β3TВД + β4LIRG + t,                        (2) 

x = f(α, t) = TCB без ВД = β1TPB + β2TBBтруд + β3TВД + β4LIRG + t,                        (3) 

x = f(α, t) = TВД = β1TPB + β2TBBтруд + β3TCB без ВД + β4LIRG + t,                        (4)

x = f(α, t) = LIRG = β1TPB + β2TBBтруд + β3TCB без ВД + β4TВД + t.                        (5)

1	Так,	например,	Евростат	предоставляет:	1)	для	оценки	РВ	—	данные	о	фактической	продолжитель-
ности	рабочей	недели	работающих	по	найму	на	основной	и	дополнительной	работе	при	полной	и	не-
полной	занятости;	2)	для	анализа	структуры	ВВ	—	согласованные,	сопоставимые	и	наиболее	детализи-
рованные	данные	о	затратах	времени	в	среднем	на	одного	опрошенного,	на	одного	участника	занятий	
и	степени	включенности	в	занятия	работающих	по	найму	для	двух	волн	Гармонизированного	европей-
ского	обследования	использования	времени	(Harmonised European Time Use Surveys, HETUS)	по	пяти	
основным	видам	деятельности:	удовлетворение	физиологических	потребностей,	учеба,	ведение	домаш-
него	хозяйства	и	уход	за	семьей,	досуг	и	общественная	жизнь,	путешествия.
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Полученные парные коэффициенты корреляции (r0) позволят обосновать выде-
ление наиболее существенных пар факторов, способствующих группировке количе-
ственных признаков в искомые метаморфозы БВ, отражающие темпы прироста ИТ 
в зависимости от тесноты связей1, и дать им качественную характеристику в свете 
трансформационных процессов общественного развития. При этом полученную 
матрицу парных коэффициентов корреляции между разделами БВ и характеризу-
ющими их агрегированными показателями затрат времени работников кластера 
высокотехнологичных отраслей НЭС (колеблемость величины конкретной затраты 
по БВ2) удобнее привести к средним показателям (r0). Он будет выражен числом 
между наибольшим и наименьшим значением по группе сопоставляемых стран. 

4. Результаты и обсуждение

Анализ динамики затрат времени по агрегированным разделам БВ и темпов 
прироста ИТ работников исследуемого кластера НЭС сопоставляемых стран по-
зволяет отметить следующие аспекты, характеризующие выявление метаморфоз 
БВ, отмеченных нами выше, а также выявить тенденции изменения ИТ, связанные 
с ними (см. табл. 1).

Во-первых, на общем фоне снижения в структуре БВ доли РВ и доли ВВ, связан-
ного с регламентированным трудом, темпы которого снижаются в сравнении 2022 г. 
с 1990 г. и 2006 г., доля непосредственно регламентируемого РВ в наиболее высоко-
технологичных из «шестерки» выбранных для сравнения стран меняет отрицатель-
ные значения на положительные. Это характерно для высокотехнологичного кластера 
НИС Соединенных Штатов (+1,8 % в 2022 г. в сравнении с 2006 г.), Германии и даже 
Китая, несмотря на чрезвычайно высокую долю затрат времени по данному разделу 
в КНР. Следовательно, для указанных стран характерно начальное формирование ме-
таморфозы БВ «реиндустриального типа», описанной нами выше. При этом в струк-
туре БВ работников высокотехнологичного кластера Китая доля регламентируемого 
РВ за 33 года (1990–2022 гг.) осталась практически неизменной — всегда более 40 %.

Высокотехнологичный кластер Великобритании, на наш взгляд, характе-
ризуется догоняющим развитием в сравнении с американским и германским, 
но при этом весьма успешным, о чем свидетельствует высокий темп сокращения 
затрат времени по разделу РВ + ВВ, связанное с регламентированным трудом — 
с 60,7 % в 1990 г. почти вдвое, т. е. до 39,3 % в 2022 г. Это типичная метаморфоза БВ 
постиндустриального характера, имеющая западную специфику отношения к вре-
мени труда и отдыха. Аналогичная метаморфоза БВ, но уже с азиатской специ-
фикой, где доминирует регламентируемое РВ, характеризует исследуемый кластер 
Республики Корея, где в еще большей мере, чем в Китае, темпы сокращения РВ 

1	Парные	коэффициенты	измеряются	от	−1	до	+1.	При	r0	= −1	наблюдается	полная	отрицательная	
связь,	когда	направление	изменения	факторов	противоположно,	т.	е.	увеличение	одного	фактора	сопро-
вождается	уменьшением	другого.	Если	r0	=	+1,	то	связь,	напротив,	положительная.	В	случае	r0	=	0	связь	
полностью	отсутствует.

2	Колеблемость	величины	данной	затраты	времени	по	отдельным	БВ	и	темпов	прироста	ИТ	вычис-
ляется	посредством	величины	среднего	квадратичного	отклонения	(σ)	относительно	средней	величины	

каждого	раздела	БВ	(t):	
( )2

i i

i

t t

N

−
σ =

∑
.
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весьма незначительные — чуть менее или чуть более 1 % в 2022 г. по сравнению 
с 2006 г. и 1990 г. Отмеченная специфика подтверждается динамикой показателей 
раздела СВ, включая СВ, связанное с трудозатратами, в Великобритании они вы-
соки (даже в сравнении с США и Германией), а в Республике Корея, напротив, низ-
кие (в сравнении как с западными НЭС, так и с Китаем).

Российская метаморфоза БВ также характеризуется постиндустриальным разви-
тием высокотехнологичного кластера отраслей НЭС, уступая по темпам структурной 
перестройки БВ в разрезе приведенных агрегированных разделов за 1990–2022 гг., 
только Великобритании. Российской спецификой остается наиболее высокая среди 
всех сравниваемых стран — как Запада, так и Азии — доля затрат СВ на семью и быт1, 
следовательно меньшая среди западных стран — на свободную занятость.

Во-вторых, из данных соответствующих разделов таблицы 1 следует несколько 
иное разграничение между темпами прироста ИТ, характеризующими работников 
исследуемого кластера НЭС Германии и США, а также примкнувшей к ним (и опе-
режающей по динамике показателя совокупного прироста ИТ) Республики Корея — 
с одной стороны, и Китая — с другой стороны. Общее одно — сервизация НЭС всех 
сопоставляемых стран, основанная в первую очередь на высоких технологиях, вно-
сит существенный вклад в повышение ИТ работников компаний исследуемого кла-
стера отраслей. Динамика ИТ в целом по кластеру не позволяет выявить четкое со-
ответствие типа метаморфоз БВ и темпов роста ИТ. Лидеры снижения интенсивно-
сти в период 2006–2022 гг. — Республика Корея и Германия, в которых среднегодовое 
изменение ИТ колеблется в пределах 0,08–0,24 %, а совокупная ИТ характеризуется 
чрезвычайно высоким понижением за указанный период времени (соответственно 
на 13,88 % и 6,37 %). На этом фоне околонулевой совокупный прирост ИТ в высокотех-
нологичном кластере НЭС Великобритании и США выделяет эти страны как следую-
щие по пути реиндустриализации со все еще значительной долей сервисного сектора.

Лидеры роста ИТ в исследуемом кластере отраслей — Китай и Россия — несмо-
тря на различие метаморфоз БВ и разномасштабность валовых показателей раз-
вития высокотехнологичных отраслей в пользу КНР, схожи по критерию высокой 
степени традиционных форм эксплуатации работников. Однако в КНР традици-
онная эксплуатация остается преимущественно в регламентируемое РВ, причем 
одинаково используя как экстенсивный фактор — высокую продолжительность ра-
бочего дня и рабочей недели, так и положительные темпы роста ИТ2, а в России — 
с переносом ИТ в СВ, связанное с трудозатратами.

1	При	максимальных	темпах	снижения	ИТ	(в	частности,	−13,88	%	для	работников	высокотехноло-
гичного	кластера	отраслей	за	период	2006–2022	г.,	который	чрезвычайно	развит	в	стране),	Республика	
Корея	отличается	52–68-часовой	рабочей	неделей	(уступая	лишь	Китаю)	и	максимальным	14-часовым	
рабочим	днем,	т.	е.	характеризуется	приоритетным	использованием	экстенсивного	фактора	при	различ-
ных	формах	занятости.	«Власти	Сеула	решили	в	пробном	режиме	оплатить	услуги	более	100	домработ-
ниц-мигранток,	чтобы	простимулировать	рождаемость.	Она	в	Республике	Корея	самая	низкая	в	мире.	
Работа не оставляет времени корейским женщинам на семью!	(выделено	мною	—	В.	М.)».	Галопом	
по	Европам.	https://www.youtube.com/watch?v=r6Yz88vm8L8.

2	Только	один	показательный	пример.	Миллиардер	Джек	Ма	—	основатель	и	хозяин	«Alibaba»	—	
восторженно	рассуждает	о	необходимости	не	только	интенсивной	и	напряженной	работы	(«…	от	нас	за-
висит	60	миллионов	бизнесменов	и	если	мы	не	будем	работать	на	износ,	то	они	потеряют	надежду»),	
но	и	о	применении	в	его	компании	12-часового	рабочего	дня	(72-часовой	рабочей	недели)	по	формуле	
9/9/6	—	графика	работы	с	9	утра	до	9	вечера,	6	дней	в	неделю	(Китай	с	нами.	Агитпроп.	https://www.
youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg).
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Выявленное несоответствие метаморфоз БВ и темпов роста ИТ в кластере высо-
котехнологичных отраслей сравниваемых стран требует корреляции с использова-
нием более детальных разделов БВ (табл. 2). 

Полученные результаты корреляционного анализа предоставляют широкое 
«поле» результатов в плане соотношения разделов БВ между собой и их структур-
ной взаимосвязи с темпами изменения ИТ. Остановимся лишь на главных из них, 
касающихся двух выделенных метаморфоз БВ при сравнении «полярных» в этом 
отношении стран.

Эмпирически установлена положительная взаимосвязь величин СВ, связанного 
с трудозатратами, и ИТ в сопоставимых величинах парных коэффициентов кор-
реляции характеризует работников кластера высокотехнологичных отраслей НЭС 
всех сравниваемых стран. При этом отрицательная зависимость между СВ, свя-
занным с трудозатратами, и ВД — с одной стороны и РВ и связанным с ним ВВ — 
с другой стороны, максимально проявляется в США и Республике Корея. Нам пред-
ставляется, что при различии этих стран в доле РВ на регламентируемый труд (для 
США — минимальный показатель, а для Республики Корея — максимальный по-
казатель из всех сравниваемых стран), американские высокотехнологичные от-
расли предоставляют работнику для использования в свободной занятости почти 
в 3 раза больше трудозатратного СВ, «сливая» реальное повышение ИТ во ВВ, «раз-
мазывая» трудовой процесс в структуре БВ1. 

Таким образом, выявленная корреляция подчеркивает различие в метаморфо-
зах БВ, характеризующих условия трудового процесса и СВ по направлениям — ре-
индустриализации и постиндустриализации в качестве специфики «центро-пери-
ферийного» характера, где США — Центр, а Республика Корея — его периферия. Это 
подтверждается парными коэффициентами по группам дохода, где различия мак-
симальны для США (вплоть до соотношения положительной и отрицательной за-
висимости) и минимальны у работников исследуемого кластера НИС Республики 
Корея. Получается, что дифференциация в оплате труда имеет подчиненное влия-
ние не только на соотношение РВ и СВ, но и на ИТ по отношению к каждому из двух 
выделенных нами типов метаморфоз БВ. 

Еще один важный аспект поляризации сопоставляемых стран, выявленный эм-
пирическим путем, носит также системный, но уже не геоэкономический, а со-
циокультурный характер, тем не менее тесно связанный с темпами прироста ИТ 
в зависимости от метаморфоз БВ. Так, среди работников российского кластера вы-
сокотехнологичных отраслей по разделу СВ, связанного с трудозатратами, оста-
ется велика доля времени, затрачиваемого на домашний труд и воспитание де-
тей, что не характерно для Великобритании и Германии (здесь высокие показатели 
данного раздела определяются в основном свободным трудом) и, как мы отмечали 
выше, практически «сведено на нет» в Китае и Южной Корее.

Парные коэффициенты по возрасту и семейному положению работников вы-
сокотехнологичных отраслей четко дифференцируют отрицательную зависимость 
по величине между семейными и несемейными группами, исключая Германию, 
где прослеживается положительная взаимосвязь между РВ, ВД и темпами при-
роста ИТ. Такую метаморфозу БВ для занятых в немецких высокотехнологичных 
компаниях граждан можно объяснить спецификой трудового контрактного зако-

1	Характерно,	что	по	доле	затрат	времени	работников	на	досуг	обе	страны	практически	не	различа-
ются	в	исследуемом	кластере.
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Таблица	2
Парные коэффициенты корреляции (r0) между разделами БВ и ИТ в 2006–2022 гг.  

по группам дохода, возраста и семейного положения работников кластера  
высокотехнологичных отраслей НЭС сопоставляемых стран∗

Table	2
Paired Correlation Coefficients (r0) Between Time Budget Sections and Labor Intensity in 2006–

2022 by Income, Age, and Marital Status Groups of Workers in the High-Tech Cluster of National 
Economic Systems of the Compared Countries∗

TPB TBBтруд TCB TВД LIRG

Соединенные Штаты Америки (США)

TPB — −0,303
−0,437

−0,459
+0,226

−0,344
−0,138

−0,183
−0,241

TBBтруд

−0,574
−0,042 — −0,227

−0,119
−0,279
−0,603

−0,204
−0,270

TCB

+0,240
−0,397

−0,073
+0,012 — −0,785

−0,468
+0,261
+0,683

TВД

+0,261
−0,463

−0,122
−0,001

−0,562
−0,285 — +0,247

+0,594

LIRG

−0,211
−0,248

−0,228
−0,285

+0,716
+0,333

+0,752
+0,380 —

Великобритания

TPB — −0,273
−0,358

−0,408
0,000

−0,239
−0,216

+0,032
−0,113

TBBтруд

−0,340
−0,224 — −0,322

−0,206
−0,338
−0,398

0,000
−0,120

TCB

−0,399
−0,476

−0,117
−0,130 — −0,543

−0,376
+0,173
+0,320

TВД

−0,232
−0,605

−0,247
−0,084

−0,531
−0,307 — +0,329

+0,541

LIRG

−0,129
−0,208

−0,123
−0,206

+0,404
+0,369

+0,512
+0,355 —

Германия

TPB — −0,522
−0,682

−0,522
+0,211

+0,136
+0,110

−0,442
−0,364

TBBтруд

−0,652
−0,118 — −0,366

−0,147
−0,240
−0,519

−0,389
−0,319

TCB

+0,440
−0,428

+0,080
+0,025 — −0,598

−0,403
−0,143
+0,299

TВД

+0,061
−0,493

+0,039
0,000

−0,460
−0,177 — +0,126

+0,362

LIRG

−0,364
−0,515

−0,310
−0,523

+0,341
+0,237

+0,388
+0,275 —

Китайская Народная Республика (Китай, КНР), без Тайваня

TPB — −0,364
−0,150

−0,284
−0,182

−0,265
−0,303

+0,497
+0,526

TBBтруд

−0,194
−0,067 — −0,172

−0,249
−0,320
−0,495

+0,542
+0,585

Окончание табл. 2 на след. стр.
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нодательства Германии. В нем (как, например, и в Финляндии) широко распро-
странены нормы права, согласно которым рабочая неделя может длиться меньше 
положенной нормы, что широко применяется для категорий высококвалифици-
рованных сотрудников1. В Германии — стране с высокими заработками и низкой 
рождаемостью коренного населения — высвободившееся время тратится на до-
суг и сдерживание прироста ИТ (этот темп минимален в секторе сервисных отрас-
лей исследуемого кластера — всего +1,5 % за 2006–2022 гг. и самый отрицатель-

1	В	частности,	опрос	работников	в	Германии,	проведенный	еще	на	рубеже	веков,	показал	готовность	
снижать	количество	РВ	даже	при	условии	снижения	заработной	платы,	т.	е.	в	ущерб	личному	доходу	
(Bell	&	Freeman,	2001).

TPB TBBтруд TCB TВД LIRG

TCB

−0,003
−0,071

−0,473
−0,493 — −0,418

−0,276
+0,116
+0,142

TВД

−0,121
−0,160

−0,529
−0,682

−0,202
−0,058 — −0,002

+0,104

LIRG

+0,522
+0,404

+0,549
+0,423

+0,169
+0,167

+0,190
+0,223 —

Республика Корея (Южная Корея)

TPB — −0,403
−0,490

−0,427
−0,419

−0,550
−0,622

−0,734
−0,792

TBBтруд

−0,357
−0,117 — −0,275

−0,214
−0,463
−0,587

−0,770
−0,828

TCB

+0,005
−0,249

+0,248
+0,341 — −0,876

−0,925
+0,158
+0,202

TВД

+0,130
−0,370

−0,210
−0,274

−0,728
−0,879 — +0,163

+0,179

LIRG

−0,690
−0,585

−0,732
−0,653

+0,106
+0,148

+0,131
+0,165 —

Российская Федерация (Россия)

TPB — −0,403
−0,359

−0,522
−0,237

−0,715
−0,399

+0,237
−0,103

TBBтруд

−0,247
−0,113 — −0,337

−0,187
−0,424
−0,730

+0,255
−0,126

TCB

−0,142
−0,164

−0,089
−0,058 — −0,628

−0,542
+0,231
+0,185

TВД

−0,147
−0,222

−0,185
−0,112

−0,388
−0,437 — +0,270

+0,218

LIRG

+0,174
−0,142

+0,136
−0,109

+0,226
+0,188

+0,203
+0,158 —

∗	Матрица	парных	коэффициентов	корреляции	между	разделами	БВ	и	показателями	темпов	роста	
ИТ	не	приводится	с	целью	экономии	места.

Примечание:	выше	диагонали	коэффициенты	отражают	дифференциацию	групп	по	возрасту	и	се-
мейному	положению:	верхняя	цифра	—	возрастные	и	семейные	работники,	нижняя	—	молодые,	несе-
мейные.	Ниже	диагонали	коэффициенты	отражают	дифференциацию	доходов	работников:	 сверху	—	
с	доходами	работников	ниже	среднего	по	кластеру	по	паритету	покупательной	способности	националь-
ных	валют	(ППС),	снизу	—	выше	среднего.

Источник:	составлено	автором.

Окончание табл. 2
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ный −7,87 % за тот же период — среди всех сравниваемых стран, уступая только 
Республике Корея во втором сравнении, где зафиксирован небывалый показатель 
снижения интенсивности за последние 17 лет — 17,9 %).

5. Выводы

Позволим себе кратко сформулировать главные выводы в разрезе выдвинутых 
нами гипотез, в целом нашедших подтверждение в рамках предметного межстра-
нового сопоставления.

Первый состоит в подтверждении оптимальности сложившихся либо еще фор-
мирующихся метаморфоз БВ к темпам роста ИТ высокотехнологичного кластера 
НЭС сопоставляемых стран в соответствии с характером и объемом трудозатрат. 
Отмеченная оптимальность достигается по трем аспектам, так или иначе связан-
ным с особенностями мирохозяйственного и технологического перехода в про-
странстве−времени: сервизации — реиндустриализации НЭС, центро-периферий-
ности капиталистических отношений и социокультурной поляризации.

Второй вывод подтверждает не только сам тезис о колонизации СВ, вызванный 
технологическим переходом, но и подчеркивает национальную специфику, выра-
женную в различном структурном изменении БВ среди работников исследуемого 
кластера отраслей НЭС разных стран, поляризованных по условной «цивилизаци-
онной линии»: Запад — Восточная Азия — Россия, что находит отражение в темпах 
прироста ИТ по группам работников, дифференцированных на основе возраста, 
семейного положения и уровня дохода (по результатам корреляционного анализа).

Третий вывод однозначен в плане усиления эксплуатации квалифицированного 
креативного труда работников, отраженного в сложных метаморфозах их БВ, имею-
щих общую черту — колонизацию СВ. Эмпирически доказано, что отмеченное повы-
шение эксплуатации может быть достигнуто при различном сочетании интенсив-
ных (прирост ИТ) и экстенсивных (сохранение длительного РВ, перенос трудового 
процесса в СВ) факторов, с поправкой на специфику трудозатрат производственной 
и сервисной сферы. Выбор приоритетов эксплуатации труда, знаний и жизни ра-
ботника различен: от совокупного использования длительности РВ (до 14 ч. в день 
и 72 ч. в неделю) и одновременного роста ИТ в Китае, снижения ИТ при сохраняю-
щемся высоком значении РВ, но снижением ИТ в Республике Корея, до снижения 
ИТ в РВ за счет структурного перераспределения трудового процесса в СВ в США, 
Германии, Великобритании. Россия занимает некое промежуточное положение 
между НЭС сравниваемых стран, одновременно сохраняя приоритет семейных цен-
ностей в затратах времени на семью, быт и воспитание детей и прирост ИТ. 
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