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Экспериментальное проведение выплат в качестве безусловного основного дохода (БОД) 
свидетельствует о том, что перезрелая товарная организация производства рождает формы 
оценки творческой деятельности людей посредством не только рабочего, но и свободного 
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вать тезис о том, что в выплатах безусловного основного дохода (БОД)  содержится заро-
дыш или «слабый сигнал»1  одного из инструментов, позволяющих оценивать используе-
мый творческий труд с помощью свободного времени общества. 
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В советское время небольшая, но достаточно активная часть обще-
ствоведов высказывала мнение, что в обществе будущего будет господ-
ствовать творческий труд и главным богатством будет не рабочее, а сво-
бодное время. Особенно обострилась дискуссия в период обнародова-
ния к тому времени неопубликованных рукописей К. Маркса 1857–1859 
годов: «Труд перестал охватывать процесс производства в качестве гос-
подствующего над ним единого начала2. На смену живому труду прихо-
дит овеществлённый̆ труд, осуществляемый системами машин, которые 
организованы как абстрактная, неживая рабочая сила с помощью науки 
(или знаний)»3. «Сбережение рабочего времени равносильно увеличе-
нию свободного времени, т.е. времени для того полного развития инди-
вида, которое само, в свою очередь, как величайшая производительная 
сила обратно воздействует на производительную силу труда»4.   

Экономисты и философы исследовали процессы превращения науки 
в непосредственную производительную силу, социологи пытались ис-
пользовать методологию исследования редукции конкретного труда. 

В период перестройки, когда шел процесс формирования развитых 
рынков, интерес к этой проблеме значительно снизился. В настоящее 
время вновь обратились к анализу этой проблемы. Особенностью      

                                                                        



современного этапа трансформации рынка труда является появление 
множества форм, содержащих элементы оценки затрат творческого тру-
да свободным временем. В постиндустриальную эпоху имеется немного 
форм оценки использования свободного времени в качестве оценочного 
измерителя.  Но кое-что можно рассматривать в качестве прообраза или 
слабого сигнала. Например, конкурсы для творческих людей, гранты, 
премии за интеллектуальные результаты, награждения за творческую 
деятельность, деятельность волонтеров или добровольчество, деятель-
ность блогеров, предложение о выплате безусловного основного дохода. 

Свободное время также как и рабочее время в товарной организации 
производства бывает физическим или неисторическим явлением. Сво-
бодное время как неисторическое явление может характеризоваться как 
нерабочее время, или отличное от рабочего времени. «Свободное время 
(или досуг – англ, leisure) – это часть бюджета времени – суточного, 
недельного, годового, которая относится к нерабочему времени, но ор-
ганично связана с рабочим временем. … Это значит, что экономия ра-
бочего времени приводит к потенциальному увеличению бюджета сво-
бодного времени, но не гарантирует его обязательного превращения 
в последнее. Оно может перейти в прибавочное рабочее время, не вы-
ходя за пределы производственной деятельности. Понятие свободного 
времени в современном обществе включает в себя элементы умствен-
ной, социальной, физической активности, развлечения и отдыха»5. 

Говоря о свободном времени в неисторическим плане, следует раз-
личать три основных его типа6: 

1) рекреационный (отдых и восстановление сил после работы); 
2) рационально-потребительский (с материальной и духовной точки зрения); 
3) деятельный (совмещение времяпрепровождения с каким-либо ви-

дом деятельности). 
Если анализ в «Капитале» проводился по восходящей, начиная c про-

тиворечия товара и двигаясь в направлении развертывания основного 
противоречия способа производства до исторической тенденции капи-
талистического накопления, то исторически конкретный анализ приро-
ды свободного времени следует проводить в двух ракурсах: 

– с позиции умирающего господства рабочего времени (абстрактного 
труда) и зарождающегося нового абстрактного измерителя в виде свобод-
ного времени в рамках увядающей товарной организации производства ; 

– с позиции собственно постиндустриальной или информационной 
организации производства, лишенной наслоений товарной организации 
производства. В этом плане в силу неразвитости объекта можно утвер-
ждать лишь то, что в свободное время общества будет функционировать 
«абстрактная, неживая рабочая сила, организованная с помощью науки 

                                                                        



(или знаний)», и что эта «величайшая производительная сила обратно 
воздействует на производительную силу труда»7. Это самая общая ха-
рактеристика исторически конкретного анализа природы свободного 
времени при условии, что в общественном хозяйствовании нет переход-
ных моментов товарной организации производства. В этой трактовке 
именно свободное время является истинной формой богатства общества 
будущего, вырастающего из информационной или постиндустриальной 
организации общественного производства, пространством для свобод-
ной творческой деятельности человека.  

Исторически конкретная характеристика свободного времени (пер-
вый ракурс), при условии наличия моментов умирающего господства 
товарной организации производства, не может не ощущать на себе ро-
димых пятен последнего. Отсюда появляются предположения о наличии 
рынка свободного времени8 в информационной организации производ-
ства, о досуге9, как форме использования свободного времени, о капи-
тализации свободного времени10. На наших глазах идет процесс смены 
форм учета человеческих затрат через рабочее время на использование 
свободного времени в качестве оценочного измерителя. 

И. Белл, и К. Маркс обращают внимание на то, что мерилом в со-
временной экономике все более становится не столько рабочее время, 
сколько свободное время индивида и общества. В постиндустриальном 
обществе наблюдается переход от принуждения и учета рабочего времени 
к креативной свободе, основанной на использовании свободного времени 
индивида и общества. 

Современная экономика периода осуществления промышленной ре-
волюции 4.0. характеризуется некоторыми постиндустриальными черта-
ми, которые проявляются и в том, что идет смена технологических 
укладов в сторону в виде выдавливания индустриальной технологиче-
ской базы. О постиндустриальных преобразованиях стали писать в сере-
дине XX века. Уже в 1970-х гг. выходят работы Дж. Гелбрейта11, 
Д. Белла12, Э. Тоффлера13 и других авторов, в которых дается анализ   
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изменений14, происходящих в экономике и социальной сфере под влия-
нием научно-технического прогресса. 

В ходе первой промышленной революции при помощи пара было 
механизировано производство. Главным драйвером второй промышлен-
ной революции было электричество, которое помогло создать массовое 
производство. В центре третьей революции находилась электроника 
и информационные технологии, автоматизировавшие производство. 
Здесь начинается индивидуализированное массовое производство, ориен-
тированное на изменчивые запросы потребителей. Четвертая промыш-
ленная революция (4.0.), которую еще называют «цифровой», «инфор-
мационной», «экономикой знаний», началась в середине  прошлого ве-
ка15. Она характеризовалась слиянием технологий и стиранием граней 
между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Одно из 
последствий революции 4.0. – изживание и кустарных, и ин-
дустриальных технологических укладов.  

Предложение о выплате безусловного основного дохода, как нам пред-
ставляется, является одним из инструментов, позволяющих оценивать ис-
пользуемый творческий труд с помощью свободного времени общества. 

Ранее, вслед за Н. Хессиным, нам приходилось отмечать16, что осно-
вополагающие моменты сути товарного производства, некогда весьма 
прогрессивного для своего времени механизма развития экономическо-
го бытия человеческого общества, начинают давать сбои, в силу «под-
рыва» изнутри своих основ17, рынок рабочей силы не является исклю-
чением, он также проявляет моменты «подрыва». Когда рабочая сила 
становится товаром, товарное производство выходит на наивысшую      

                                                                        



стадию своего развития. Именно в этот момент зарождается капитал и 
формируется рынок рабочей силы. 

Рабочая сила расходуется во времени. Измеритель ее – использованное 
рабочее время. При полной ясности и конкретности измерителя следует 
обратить внимание на то, что рабочее время бывает физическим, неисто-
рическим явлением, а может быть связанным с определенной формой орга-
низации производства, т.е. исторически конкретным феноменом. Физиче-
ским временем измеряются затраты конкретного труда. Например, физи-
ческим временем может измеряться продолжительность рабочего дня18. 
В цене же товара «сидит» исторически конкретное рабочее время в виде сто-
имости или времени осуществления общественно необходимых затрат тру-
да. По мере развития капитала расширяется и интернационализируется 
рынок труда, набирает влияние исторически конкретное рабочее время. 

Свободное и рабочее время исследуются в разных ракурсах. В рамках товар-
ного производства они исследуются по-разному. В товарной экономике ра-
бочее время оценивается через стоимость продукта, в основе которой лежит 
абстрактный труд. Эволюция товарного производства сопровождается разви-
тием содержания абстрактного труда с учетом смены технологических укла-
дов. Сформировавшееся постиндустриальное или информационное обще-
ство19 все отчетливее подчеркивает ускоряющийся переход от измерения ис-
торически конкретной формы рабочего времени в виде стоимости или вре-
мени осуществления общественно необходимых затрат к оценке деятельно-
сти свободных, творческих людей с помощью свободного времени общества. 

Результаты опроса экспертов по вопросу о том, можно ли свободным вре-
менем оценивать затраты творческого труда, таковы: 73% респондентов отве-
тили скорее «да», чем «нет». При этом ответ «определенно да» более осознан-
но дали респонденты, знакомые с информационными технологиями. 

В последнее время сильно оживились дискуссии по поводу идеи Томаса 
Мора20 о всеобщем минимальном доходе21. Эта идея стала особенно акту-
альной в связи с проведением в странах Евросоюза ряда экспериментов по 
ее практической реализации22. Наиболее нашумевшими стали итоги  
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голосования по введению безусловного дохода, которое прошло 5 июня 
2016 года в Швейцарии. Подсчёт голосов показал, что против обще-
ственной инициативы о гарантированном доходе высказалось большин-
ство из 26 кантонов и полукантонов Швейцарии. Инициаторы предпо-
лагали, что на полученные деньги швейцарцы смогут заниматься тем, 
чем им действительно хочется. Один из организаторов Че Вагнер 
утверждает, что введение гарантированного дохода стало бы справедли-
вым решением стоящих перед обществом проблем23. 

Первый общеевропейский опрос в апреле 2016 года показал, что 64% жи-
телей Евросоюза поддержали бы введение безусловного основного дохода. 
35% осведомлены о БОД, 23% говорят, что полностью понимают суть и за-
дачи этой программы, четверть слышали о ней, 17% ничего не знают 
о БОД. Только 4% граждан после введения БОД откажутся работать. 
Наиболее убедительными преимуществами БОД люди считают то, что такие 
социальные выплаты «уменьшают тревогу о базовых финансовых потребно-
стях» (40%) и помогают обеспечить людям равные возможности (31%)24. 

Известны попытки на практике испытать возможности безусловного 
основного дохода (БОД). «В США на Аляске житель этой северной терри-
тории получает по 1 тыс. долларов в месяц только от того, что в штате до-
бывается золото! На Аляске создан специальный нефтяной фонд, на счету 
которого 30 млрд долларов. Из этого фонда ежегодно населению штата 
выдаются дивиденды.  

В Арабских эмиратах новорожденному детство обеспечено суммой в 150 
тыс. долларов отчислений от продажи нефти. 

В Кувейте каждому новорожденному государство открывает банковский 
счет в размере 3 тыс. долларов, представляет гражданам беспроцентный 
кредит на сумму 220 тыс. долларов для строительства жилья. Кроме того, 
правительство выдает ежемесячное пособие в размере 170 долларов каж-
дому несовершеннолетнему, и 300 долларов выплачивается каждой домо-
хозяйке. Образование в этой стране бесплатное!  

В Саудовской Аравии правительство перечисляет 10 тыс. долларов на 
счет каждого новорожденного, безвозмездно выдает 80 тыс. долларов на 
приобретение жилья, 13 тыс. долларов – каждому выпускнику вуза. Меди-
цина и образование в этой стране являются бесплатными за счет нефтя-
ных доходов!  

В Норвегии на счет каждого гражданина с самого его рождения посту-
пают немалые суммы от продажи нефти. В стране давно законодательно 
введено бесплатное образование, практически бесплатная медицина, высо-
чайший уровень социального обеспечения с доплатами, премиями, поощ-
рениями по любому случаю. Профицит бюджета, учитывая средства 
нефтяного фонда, держится на уровне 10% ВВП»25.  
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Кроме такой практики использования элементов безусловного основно-
го дохода (БОД), имеет место ряд сравнительно недавних экспериментов 
по его внедрению. Так, немецкий предприниматель Михаэль Бохмэйер 
(Michael Bohmeyer) в 2014 году провел экспериментальную программу 
«Мой базовый доход» (Mein Grundeinkommen), в рамках которой несколь-
ким десяткам случайно выбранных людей в течение года ежемесячно вы-
плачивалась сумма в 1000 евро. Проект финансировался с помощью 
краудфандинга. По словам организатора, эксперимент был призван убе-
дить политиков в том, что расходы государства окупятся оздоровлением об-
щества, так как получатели выплат чувствуют себя более свободными 
и защищёнными и могут значительно увеличить свою креативность»26.  

Филиппо Ногарин – мэр Ливорно, Италия, («Движение пяти звёзд») 
в 2016 году объявил о запуске программы базового дохода в размере 
537 долларов. Первоначально для неё были отобраны 100 бедных семей, 
с 2017 года их число увеличилось до 200. С 1 марта 2019 года система 
«гражданских выплат» открыта для всех граждан Италии27. 

В 2017 году ряд муниципалитетов Нидерландов получил разрешение 
правительства на проведение экспериментальной программы безуслов-
ного дохода28. 

Об опыте системы социальных выплат в Саудовской Аравии29, где ис-
пользуются элементы безусловного основного дохода (БОД), ходят легенды.  

В Финляндии «уже давно обсуждали – еще в 1980-е годы – концепцию 
базового дохода. В 1980-е годы дискуссии стали более интенсивными»30. 
С январь 2017 по декабрь 2018 годов проведен двухлетний эксперимент по 
выплате основного дохода. Организатор – Kela, отвечает за оценку экспе-
римента31. Финский эксперимент с основным доходом – это уникальный 
проект, и полученные данные могут быть использованы при реформи-
ровании существующих систем социального обеспечения. Несмотря на 
свои недостатки финский эксперимент является исключительным с 
международной точки зрения. Основная цель эксперимента в Фин-
ляндии – изучить влияние основного дохода на занятость и доход граждан. 
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В феврале 2019 года опубликован первый предварительный отчет по экс-
перименту32. Отчеты о результатах различных исследований будут пред-
ставлены поэтапно в ходе исследовательского проекта в 2019–2020 годах. 
Полный отчет будет опубликован в 2020 году. 

По мере продвижение идеи сформировались различные представле-
ния о назначении и целях базового дохода (БОД).  

Первая точка зрения. Базовый доход – это способ согласования за-
дачи преодоления бедности и обеспечения полной занятости.  

Вторая точка зрения. Базовый доход – это способ обеспечения до-
ступности социальной защиты, повышения ее экономичности, в том 
числе с позиции администрирования.  

Третья точка зрения. Базовый доход – это способ увеличения свободы 
членов общества, предоставляющий возможность одним работать мень-
ше и посвящать себя творческой деятельности, другим заниматься пред-
принимательством в том случае, если они хотят.  

Четвертая точка зрения. Базовый доход – это способ воздействия на 
социальное и физиологическое благополучие населения через достойное 
питание, свободное время и так далее»33. 

Проанализируем целеполагание концепций, базирующихся на исполь-
зовании элементов безусловного основного дохода (БОД) или, как форму-
лирует Г. Юдин, безусловного базового дохода (ББД). «Возникает вопрос, 
насколько эта подачка на самом деле будет эффективной. На каких осно-
ваниях люди будут получать такой доход, что это вообще такое по своему 
смыслу? Это помощь бедным? Или это благотворительность? Именно та-
ким образом еще в XVI веке видел это Людовикус Вивес, первым выска-
завший идею базового дохода. Или это то, на что каждый имеет право как 
гражданин, как думал Томас Пейн? Или это какая-то возможность для 
раскрытия индивидуальных возможностей? Или это мера смягчения рынка 
труда для прекариата, как Гай Стэндинг нам говорит?»34.  

Представляется, что у этого инструмента (БОД) нет потенциала преодо-
ления бедности. С помощью него бедность не изжить по многим причи-
нам, в том числе и потому, что бедность – явление историческое,       
присущее товарной организации производства. И потому, что бедность – 
явление относительное. В рамках товарной организации производства бед-
ность непреодолима. Ее можно лишь кое-как и кое-где сгладить.  

Также безусловный основной доход (БОД) не гарантирует обеспече-
ния полной занятости, пока не рухнет рынок труда. А последний пред-
полагает наличие резервной армии труда.  

В явлении безусловного основного дохода (БОД) нет также потенциала, 
способного обеспечить доступность социальной защиты. При применении 
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такого инструмента имеет место видимость повышения социальной за-
щиты граждан, поскольку люди получают средства, и в каждом кон-
кретном случае им оказывается социальная поддержка. Однако соб-
ственно формой социальной защиты БОД можно считать только 
в обществе, базирующемся на товарной организации производства, при 
условии использования наемного труда, черпаемого с рынка труда. 
Осуществляемая в этих условиях деятельность измеряется рабочим вре-
менем работников.  

При наличии высокой степени дифференциации доходов и имуще-
ства никакого благополучия населения с помощью безусловного основно-
го дохода (БОД) достичь невозможно. Можно только снизить социаль-
ную напряженность, но не разрешить основное противоречие капитали-
стического товарного производства. 

Отвечая на вопрос Г. Юдина: «Собственно БОД, что это вообще та-
кое по своему смыслу?», следует сказать: это не помощь бедным и, тем 
более, не благотворительность. Это не мера смягчения рынка труда.  
Нам представляется, что эта зародышевая форма (безусловный основ-
ной доход) может рассматриваться как способ увеличения свободы членов 
общества путем предоставления им возможности посвящать себя твор-
ческой деятельности, которая оценивается не рабочим, а свободным вре-
менем общества, затрачиваемом для творческих усилий. 

Результаты опроса экспертов по вопросу о том, можно ли безуслов-
ный основной доход (БОД) рассматривать как форму оценки затрат 
творческого труда, 84 % респондентов ответили скорее «да», чем «нет». 
При этом ответ «да» чаще звучал от респондентов из сектора, в котором 
широко используются информационные технологии. 

Представляется, что подрыв товарного производства и формирование 
постиндустриальной или информационной экономики (или экономики 
знаний) позволяет констатировать конец индустриальной эпохи. Это 
означает, что наметится переход к оценкам свободного времени креатив-
ного труда работников без расчета на вознаграждения. На фазе         
информационной экономики происходит процесс раздвоения рынка 
труда и трансформации реальной стоимости наемной рабочей силы35. 
Положено начало возникновения форм, в которых мерой креативного 
труда работника является свободное время.  
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BASIC INCOME AS A GERM FORM OF THE ASSESSMENT  
OF FREE-TIME ACTIVITIES 
Experimental implementation of government allowances as an unconditional 
basic income (UBI) indicates that in the process of economic activity, the 
vanishing form of organization of society for the sake of commodity produc-
tion gives rise to the forms of people's creative activities’ assessment through 
not only working hours, but also free time.  
The article attempts to substantiate the thesis that paying unconditional basic 
income (UBI) contains the germ or a "weak signal" highlighting one of the 
tools that allow evaluating creative work done through the use of leisure. 
Keywords: commodity production, weak signals, free time, working time, un-
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DOI: 10.31857/S020736760010590-8 

 


	5 Третьяк

