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Welfare state development is considered to be an important task in the Russian society. The-
reupon one of the key elements of domestic policy pursued by a welfare state is creation and im-
provement of the system of tripartism – a tripartite social partnership of business, labor and state. 
Scientific research of the system objectives in the context of a modern welfare state development 
correspondingly becomes a pressing issue of high demand. The article is based on such methods 
as analysis, synthesis, generalization, retrospective analysis and others. 

The author examines the role of tripartism theory in formation of a welfare state concept, re-
views fundamental principles of tripartism and analyses experience of tripartism development in 
the Russian Federation. 

While studying the author has come to the conclusion that the mission of the system of tri-
partism is to solve different vital tasks of social development of a modern society. The author 
proceeds from the fact that it is quite impossible to found and ensure functioning of the welfare 
state without further upgrading the system. The author’s contribution to the study consists in for-
mulation along with investigation of the basic tasks of tripartite social partnership in Modern Rus-
sia. 
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zation of social interests; socialized economics; socio-economic rights; quality of life; collective 
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Развитие социального государства является важной задачей современного российско-
го общества. Формирование и совершенствование системы трипартизма – трехсторон-
него социального партнерства работодателей, наемных работников и государства – слу-
жит одним из основных элементов внутренней политики социального государства. По-
этому научное исследование задач системы трипартизма в контексте развития социаль-
ного государства является актуальным и востребованным. Методологической основой ра-
боты послужили методы анализа, синтеза, обобщения, ретроспективного исследования и 
др. 

Автор рассматривает роль теории трипартизма в становлении концепции социаль-
ного государства, исследует важнейшие принципы трипартизма, анализирует опыт раз-
вития системы трипартизма в Российской Федерации. 

В ходе исследования автор пришел к выводу, что система трипартизма призвана ре-
шать многие насущные задачи социального развития современного общества. Без ее даль-
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нейшего совершенствования немыслимо построение и функционирование социального госу-
дарства. Вклад автора в развитие темы заключается в формулировании и исследовании 
основных задач трехстороннего социального партнерства в современной России. 

Ключевые слова: социальное государство; трехстороннее социальное партнерство; 
трипартизм; социальная политика; гармонизация общественных интересов; социально 
ориентированная экономика; социально-экономические права; качество жизни населения; 
коллективный договор; трехстороннее соглашение; генеральное соглашение. 

 

Согласно утвердившейся в современ-
ной науке точке зрения, социальное госу-
дарство возникло в силу комплекса при-
чин [7. С. 34]. По нашему мнению, одной 
из важнейших предпосылок формирова-
ния теории и практики социального госу-
дарства стала необходимость гармониза-
ции интересов различных социальных 
групп. Теория социального государства, 
родоначальником которой считается Ло-
ренц фон Штейн, была призвана умень-
шить конфликтность между имущими и 
неимущими классами капиталистического 
общества. В первую очередь – между соб-
ственниками средств производства и на-
емными работниками. Говоря о «должно-
ствовательной» природе социального го-
сударства, Л. Фон Штейн подразумевал не 
только возможность, но и обязанность го-
сударства заботиться о наиболее уязви-
мых слоях населения, находить пути 
обеспечения достойной жизни каждому 
человеку. 

В настоящее время модель социаль-
ного государства имеет несколько разно-
видностей – неолиберальное социальное 
государство (США, Великобритания), 
консервативно-корпоративистское (Фран-
ция, Германия, Италия и многие другие 
европейские страны), социально-демокра-
тическое (Финляндия, Швеция, Дания, 
Норвегия). Они различаются по степени 
государственного регулирования соци-
ально-трудовых отношений, по уровню 
государственных расходов на социальную 
сферу, по объему предоставляемых насе-
лению гарантий и льгот [5. С. 13]. 

Внутренняя политика современных 
социальных государств, при всем много-
образии их разновидностей, включает ряд 
обязательных принципов: поощрение со-
стязательности различных форм собст-
венности; курс на обеспечение всеобщей 
занятости; перераспределение части дохо-
дов населения с целью поддержки мало-

имущих слоев и во избежание социально 
опасного уровня имущественного рас-
слоения. Неотъемлемым элементом внут-
ренней политики социального государства 
является его активное участие в нормали-
зации отношений работодателей и наем-
ных работников. Таким образом, склады-
вается трипартизм, т.е. трехсторонняя 
система социального партнерства, вклю-
чающая собственников средств производ-
ства (в лице их организаций), наемных 
работников (в лице профсоюзов) и органы 
государственной власти различных уров-
ней. Важнейшими принципами трипар-
тизма являются равноправие сторон, доб-
ровольность принятия обязательств, вза-
имное уважение и ответственность. 

Первые элементы системы трипар-
тизма стали появляться в Российской Фе-
дерации в начале 1990-х гг., в условиях 
стремительного разгосударствления соб-
ственности на средства производства. 11 
марта 1992 г. был принят Закон РФ № 
2491-1 «О коллективных договорах и со-
глашениях». Коллективный договор в нем 
определялся как правовой акт, регули-
рующий трудовые социально-экономичес-
кие и профессиональные отношения меж-
ду работодателем и работником [1. С. 
235–249]. Но практика использования 
коллективного договора как гаранта вза-
имной защищенности и ответственности в 
те годы не была повсеместной. Так, в 1993 
г. только 25% от общего количества рабо-
тающих г. Москвы регулировали свои 
взаимоотношения с работодателем в соот-
ветствии с коллективным договором [3]. 

В то же время, появлялся первый 
опыт социальной ответственности рабо-
тодателей в виде предоставления работ-
никам дополнительных мер социальной 
защиты. К примеру, коллективный дого-
вор между администрацией и коллекти-
вом предприятия «Тюментрансгаз», за-
ключенный в 1994 г., предусматривал: 
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компенсационные выплаты работникам в 
связи с длительными поездками от места 
работы до места проживания; установле-
ние 6-часовой дневной смены женщинам, 
имеющим детей дошкольного и школьно-
го возраста, с оплатой за 8-часовую днев-
ную смену, и т.д. [3]. 

Идея трехстороннего сотрудничества 
работодателей, трудящихся и властных 
органов впервые воплотилась в соглаше-
нии, заключенном между правительством, 
профсоюзами и предпринимателями (ра-
ботодателями) г. Москвы на 1993 г. Доку-
мент предусматривал регулирование важ-
нейших социальных вопросов: оплаты и 
условий труда, социальной защиты, заня-
тости в конкретных условиях кризисной 
экономики. Контроль за выполнением 
Трехстороннего соглашения осуществля-
ли профсоюзы, регулярно освещая в своих 
печатных органах (прежде всего в газете 
«Солидарность») ход решения важнейших 
проблем. В конце 1993 г. руководитель 
Московской Федерации профсоюзов М. 
Шмаков сделал вывод, что трехстороннее 
соглашение московского правительства, 
профсоюзов и предпринимателей (рабо-
тодателей) в основе своей выполнено [3]. 

Первой попыткой налаживания парт-
нерства работодателей и наемных работ-
ников с участием государства на обще-
российском уровне явилось Генеральное 
Соглашение между правительством, 
профсоюзами и предпринимателями на 
1994 г., но эта попытка была значительно 
менее удачной. Правительство страны не 
выполнило многие условия Генерального 
соглашения, касавшиеся индексации зара-
ботной платы. Предприниматели также не 
справились с реализацией большинства 
своих обязательств, особенно в вопросах 
оплаты и охраны труда. В ходе выполне-
ния Генерального Соглашения на 1994 г. 
обнаружилась тенденция оттеснения 
профсоюзов от контролирования важней-
ших социально-экономических вопросов, 
затрагивавших интересы работников [3]. 

Анализ опыта развития трехсторонне-
го социального партнерства 1990-х гг., 
положительного и отрицательного, пока-
зывает, что социальная ответственность 
сторон не может возникнуть как побоч-

ный результат функционирования рыноч-
ных отношений. Залог успешности реше-
ния этой проблемы – активная политика 
государства, профсоюзов, бизнеса. 

Начало 2000-х гг. было отмечено зна-
чительными инновациями в концепции 
государственной социальной политики 
РФ. Прежде всего, это отказ от политики 
монетаризма, осознание недопустимости 
самоустранения государства от активного 
участия в решении важнейших социаль-
ных проблем населения. Построение ос-
нов социального государства стало одним 
из приоритетов внутренней политики. Яв-
ные шаги вперед обозначились и в разви-
тии трипартизма. Новый Трудовой кодекс 
РФ, вступивший в действие в 2002 г., соз-
дал законодательную основу системы со-
циального партнерства в сфере труда.  

Задачи системы трипартизма в совре-
менной России разнообразны. К числу ос-
новных, по нашему мнению, можно отне-
сти следующие. 

1. Обеспечение социально-экономи-
ческих прав личности. Права человека по 
своему характеру и времени возникнове-
ния традиционно делятся на три поколе-
ния. К правам первого поколения, провоз-
глашённым в ходе ранних буржуазных 
революций, относятся гражданские и по-
литические права. Второе поколение прав 
включает социальные и экономические 
(иногда их рассматривают в комплексе 
как социально-экономические) права. 
Третье поколение прав иногда называют 
коллективными или солидарными. К ним 
относятся, например, право на мир, разви-
тие, на разоружение [6. С. 32–33]. Трех-
стороннее социальное партнерство, осно-
ванное на взаимоуважении и равноправии 
сторон, может гарантировать важнейшие 
права всех участников производства, га-
рантом этих прав выступает государство. 

2. Совершенствование социально 
ориентированной экономической модели 
как основы социального государства. По 
мнению современных исследователей, 
эволюция к социально ориентированной 
экономике становится общемировой тен-
денцией. Процессы социализации в разви-
тых странах идут в направлении усиления 
роли государства в социально-экономи-
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ческих отношениях, благодаря чему дос-
тигается определенное сглаживание соци-
альной несправедливости в обществе [4. 
С. 64]. Трипартизм способствует повыше-
нию трудовой мотивации, социальной от-
ветственности бизнеса, совершенствова-
нию государственной политики в сфере 
труда. 

3. Улучшение качества жизни населе-
ния. Как известно, проблема повышения 
качества жизни населения вызывает к 
жизни усиленные поиски современных 
путей ее решения [2. С. 13]. Гармонизация 
интересов участников производства в 
рамках трипартизма предполагает мини-
мизацию снижения стандартов качества 
жизни в периоды экономических кризисов 
и их постоянный рост в условиях дина-
мично развивающейся экономики. 

Таким образом, система трипартизма 
призвана решать многие насущные задачи 
социального развития современного об-
щества. Без ее дальнейшего совершенст-
вования немыслимо построение и функ-
ционирование социального государства. 
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