
СОЦИОЛОГ ИЧЕСКИЙ ПОДХ ОД К ПОНЯТИЮ  «ИНОСТРАННАЯ РА 
БОЧА Я СИЛА»

Родовой особенностью  человека является труд. О существляя трудовую 
деятельность, работник продает на рынке труда свою рабочую  силу. Под «ра
бочей силой» обы чно понимаю т совокупность физических и духовных способ
ностей, которыми обладает человек, и которые он использует при производстве 
материальных и духовных благ. О днако большинство из этих способностей не 
даю тся лю дям от рождения, а приобретаются в течение жизненного цикла, что, 
по сути, является основополагаю щ им фактором процесса воспроизводства ра
бочей силы в стране, регионе.

Воспроизводство рабочей силы может осуществляться как за счет внут
реннего потенциала, так и за счет привлечения граждан других государств. Для 
обособления внеш него потока применяется понятие «иностранная рабочая си
ла». Данная категория используется различными науками, но исходя из нашего 
научного интереса, остановимся на социологическом подходе к данной дефи
ниции.

С оциологическую  науку иностранная рабочая сила может интересовать со 
следую щ их позиций:

- на стадии формирования рабочей силы (этапы и специфика социализа
ции; особенности естественного, миграционного и социального движения со
става и численности населения);

- на стадии распределения рабочей силы (факторы стратификации, приво
дящ ие к распределению  и перераспределению  иностранной рабочей силы по 
сферам приложения труда, видам занятости, отраслям народного хозяйства и 
регионам);

- на стадии использования рабочей силы (трудовая деятельность, в про
цессе которой реализую тся интеллектуальные и физические способности, про
цессы  мотивации, удовлетворенность трудом, а также адаптация);

С ледует отметить, что в социологии нет устоявшегося определения поня
тия «иностранная рабочая сила». Поскольку данная наука занимается исследо
ванием, прежде всего, групп и общ ностей, то попытаемся определить понятие 
«иностранная рабочая сила» именно с этой позиции. Для этого обратимся сна
чала к дефиниции «общ ность».

Н аиболее часто в отечественной литературе встречается определение 
общ ности как специфической (крупной) социальной группы. Данные группы 
объединяю т своих членов совокупностью  устойчивых и воспроизводящихся 
свойств:

- сходство, близость условий жизнедеятельности;
- общ ность потребностей, субъективное осознание сходства своих инте

ресов;



- наличие взаимодействия, совместной деятельности, взаимосвязанного 
обмена деятельностью;

- формирование своей собственной культуры (системы внутренних 
норм взаимоотношений, представлений о целях общ ности, нравственности и
т.д.);

- создание системы управления и самоуправления;
- социальная идентификация членов общ ности, их самопричисление к

ней.
В наше время каждый индивид вклю чен в целый ряд социальных общ но

стей, с каждой из которых он связан и на которую влияет, и, наоборот, каждая 
социальная общ ность, членом которой является индивид, оказывает воздейст
вие на него и так или иначе обуславливает его поступки и переживания.

Н екоторые социологи, в частности П. Сорокин и Я.  Щ епаньский, предла
гаю т выделять два больш их класса общ ностей: естественные (реальны е) и но
минальные (мнимые). П од мнимыми общ ностями понимаю тся искусственно 
создаваемые совокупности, обладаю щ ие определенным общ им признаком. Ре
альные общ ности -  объединения людей, создаваемые жизнью  в ходе взаим о
действия на основе функционального принципа. Эта ф ункциональная связь 
может иметь самые различные степени интенсивности, начиная со слабой, слу
чайной и редкой и кончая связью тесной, действую щ ей постоянно и длительно. 
Различная интенсивность взаимодействия служит объективной почвой для по
явления и существования многих общ ностей, групп среди одного и того ж е на
селения.

О тносительно нашей проблематики иностранная рабочая сила выделяется 
нами в качестве общности из среды другой рабочей силы. О снованием для это
го служит то, что она обладает всеми основными свойствами социальной общ 
ности. Во-первых, близость условий ж изнедеятельности, как следствие равен
ства стартовых возможностей и конечных целей. Во-вторых, общ ность потреб
ностей зачастую  заключается в материальной выгоде. В -третьих, наличие внут
реннего взаимодействия, обусловленного настороженным отнош ением местно
го населения к «чужим». В-четвертых, формирование культуры, которая бази
руется на том, что поведение иностранны х работников в той или иной степени 
взаимно обусловлено. Например, они связаны совокупностью  отнош ений, рег
ламентированных российским законодательством. Но степень взаим озависимо
сти их далеко не одинакова. Естественно, что интенсивность отнош ений с 
представителями своей этнонациональной общ ности будет теснее, нежели с 
другими. Но, наряду с сохраняю щ ейся этнонациональной идентичностью , у 
данных индивидов возникает отнош ение к себе как иностранному работнику. 
И, наконец, создание системы управления и самоуправления, характеризую 
щейся наличием неформальных лидеров, национальных диаспор, пытаю щ ихся 
регулировать ж изнедеятельность ее членов. Это позволяет сделать следую щ ий 
вывод: под иностранной рабочей силой в социологии следует понимать слож 
ное общ ественное соединение (реальная социальная общ ность), состоящ ее из 
этнонациональных общ ностей, осущ ествляю щ их трудовую  деятельность на 
территории другого государства.


