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Цель: определить условия и базовые принципы формирования стра-
тегии роста личного благосостояния. Обсуждение: теоретические 
основы исследования стратегии роста личного благосостояния. 
Раскрывается содержание личного благосостояния индивида как 
социально-экономической системы его жизнедеятельности. Показа-
ны структурные элементы этой системы. Названа методологическая 
основа исследования, включающая: научные принципы и методоло-
гические подходы. В статье характеризуется рост личного благосо-
стояния, включающий процесс труда и процесс создания жизненных 
благ, процесс потребления благ и процесс повышения благосостоя-
ния индивида, а также процесс его жизнедеятельности. Рост лично-
го благосостояния осуществляется за счет формирования дополни-
тельных потребностей и полного их удовлетворения. Определяется 
стратегия роста личного благосостояния. В условиях повышения роли 
информации и коммуникаций хозяйствующий субъект под влиянием 
общественных, культурных, институциональных и коммуникационных 
параметров развития формирует предпочтения стратегического вы-
бора. Этот выбор происходит не только на основе экономических кри-
териев, но и во многих случаях определяется проявлением внутрен-
них мотиваций в рамках ограниченной рациональности. В этой связи 
возникает объективная необходимость концептуального осмысления 
стратегического выбора в контексте проявления субъективных пара-
метров поведения. В статье обоснована точка зрения авторов, аль-
тернативная существующей, на понимание стратегии роста личного 
благосостояния индивида, развития его потребностей и способностей, 
а также на интересы хозяйствующего субъекта, посредством которых 
формируются необходимые условия стратегии роста уровня благосо-
стояния и качества жизни индивида. Характеризуются факторы ро-
ста личного благосостояния как социально-экономической системы и 
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формирования стратегии этого роста. Результаты: выявлены атрибу-
тивные характеристики стратегии роста личного благосостояния.

Ключевые слова: личное благосостояние индивида, личное благо-
состояние как система, способности индивида, жизнедеятельность 
человека, закономерности развития способностей и потребностей ин-
дивида, модель роста личного благосостояния как система, стратегия 
роста личного благосостояния.
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Введение
Человеческая деятельность многообразна. Она включает: экономи-

ческую, политическую, социальную, культурную и другие виды деятельно-
сти. Экономическая деятельность занимает главную роль в жизни человека, 
поскольку она связана с созданием благ, необходимых для его существо-
вания. Но в теории роль человека в экономике показана противоречиво. 
Классическая, марксистская экономические школы представляли человека 
как производителя жизненных благ. В этих целях человека покупали в ка-
честве раба, отдавали в крепостные, эксплуатируют как наемного рабочего. 
Неоклассическая наука превратила человека в основного потребителя. На 
этой основе построены различные теории: теория предельной полезности, 
теория предпочтения потребителя, теория оптимального потребительского 
выбора и др. Следовательно, роль человека в экономической теории харак-
теризуют односторонне: или как производителя, или как потребителя.

Такая односторонняя характеристика человека в экономических си-
стемах является противоречивой, поскольку и производитель, и потреби-
тель – это противоположные стороны одного воспроизводственного про-
цесса. В одном случае создаются блага, в другом – они уничтожаются путем 
их потребления. В одном случае от производителя требовали больше че-
ловеческих сил, не заботясь о его нормальном существовании за счет по-
требления им достаточных жизненных благ. В другом случае, воспитывая у 
человека феномен потребителя, как эгоистичного субъекта, не связывая его 
с теми способностями, которые он приобретает и которые он должен произ-
водительно использовать.

Разрешение этого противоречия возможно лишь на основе тесной 
взаимосвязи производства и потребления жизненных благ. Применитель-
но к отдельному индивиду это означает, что он одновременно является и 
производителем, и потребителем. Следовательно, у человека необходимо 
развивать все его стороны, все его свойства, способности, а в конечном 
итоге должно быть всестороннее развитие и способностей, и потребностей, 
взаимодействие которых обеспечивает рост его благосостояния.

«Сущность благосостояния выражает систему социально-эко но ми-
ческих и других общественных отношений по поводу его воспроизводимо-
сти за счет качественного экономического роста, обеспечивающего своим 
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результатом постоянное повышение благосостояния населения на основе 
улучшения уровня и качества жизни всех членов общества» [3, с. 16]. Само 
же понятие «личное благосостояние» имеет разные трактовки, характери-
зующие совокупность взаимосвязанных структурных элементов. Так, И. В. 
Полякова считает, что «индивидуальное благосостояние – это совокупность 
общественных отношений, возникающих на базе субъективных оценок 
уровня удовлетворения индивидуальных потребностей в процессе трудовой 
деятельности, и отражает продукт взаимодействия двух материальных кру-
гооборотов – общественного и индивидуального» [11, с. 52]. Данное опре-
деление построено на субъективном подходе к пониманию индивидуально-
го благосостояния. Кроме того, по нашему мнению, потребности не могут 
выступать в качестве самостоятельного элемента благосостояния. Главные 
же структурные элементы благосостояния – уровень и качество жизни, от 
которых в первую очередь зависит рост благосостояния. Уровень и качество 
жизни, в свою очередь, определяются рядом элементов – доходами, ма-
териальными благами, образованием, здравоохранением, условиями труда, 
жилищными условиями и т.д. 

«В самом общем понимании личное благосостояние представляет со-
бой обеспеченность человека необходимыми для его жизни материальны-
ми и духовными благами. Совокупность личных благосостояний населения 
страны образует общественное благосостояние. Так что, личное благосо-
стояние является составной частью всего общественного благосостояния». 
[7, с. 7]. Но такая обобщающая характеристика и личного и общественно-
го благосостояния не позволяет провести глубокий анализ и всесторонне 
изучить данное явление.

Модель роста личного благосостояния как социально-эко но-
мическая система

Практика хозяйственной деятельности человека, его стремления к 
созданию условий для роста своего благосостояния показывает наличие в 
ней многосторонних связей, которые опосредуют различные экономические 
процессы и явления. Понять их, изучить и раскрыть содержание можно лишь 
на основе принципа системности. Этот принцип в своем применении к мето-
дологии исследования данной категории тесно связан и взаимодействует с 
другими научными принципами, такими как принцип всеобщей связи, прин-
цип причинно-следственной связи, принцип функциональной связи и др.

В качестве основного предмета в изучении личного благосостояния 
как социально-экономической системы выступают связи и отношения, воз-
никающие между индивидами, между другими элементами этой системы и 
которые обеспечивают ее целостность и единство. Именно такая система 
позволяет всесторонне изучить, описать, проанализировать и раскрыть лю-
бое явление. «Принцип системности в методологии теоретического иссле-
дования является общенаучным принципом в любом познавательном про-
цессе» [6, с.175].
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Используя принцип системности в методологии исследования личного 
благосостояния, можно применить его к отдельным структурам, состоящим 
из тех или иных элементов. Первоначально можно назвать следующие под-
системы личного благосостояния как социально-экономической системы, на-
ходящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости: подсистему свойств, 
образующих различные качества жизнедеятельности индивида, характери-
зующих его способности и потребности; подсистему совокупности матери-
альных и духовных благ, потребляемых индивидом; подсистему связей, от-
ношений и процессов, обеспечивающих рост личного благосостояния. Для 
анализа их структур применим, так называемый, структуралистический под-
ход, который может быть статическим и динамическим. Но использовать эти 
подходы необходимо с учетом тех особенностей, которыми обладает каждая 
подсистема.

Содержание качественной определенности индивида как потребителя 
включает, прежде всего, наличие благ. Блага, потребляемые каждым инди-
видом, характеризуются большим разнообразием. Их структура для отдель-
ного индивида обладает нужным ассортиментом, то есть набором тех или 
иных необходимых благ, удовлетворяющих разнообразные его потребности 
и тем самым определяющих уровень личного благосостояния.

Принцип иерархичности позволяет определить субординацию этих 
благ применительно к конкретному лицу с его сложившимися потребностя-
ми в зависимости от выполняемой работы. «С помощью данного принципа 
можно выяснить наличие подсистемы личного благосостояния такой субор-
динации благ, при которой одни блага находятся в прямой зависимости от 
других благ, прежде всего, тех, посредством которых удовлетворяются фи-
зиологические потребности, то есть материальных благ» [9, с. 33].

При этом, чем полнее будут удовлетворяться физиологические по-
требности, тем меньше станет удельный вес материальных благ во всем 
объеме потребляемых индивидом благ. В то же время возрастает удельный 
вес в совокупности благ тех, которые удовлетворяют новые потребности 
[социальные, в уважении, в самореализации и др.]. Следовательно, и общая 
полезность материальных благ в совокупной полезности всех потребляемых 
благ. Это снижение компенсируется ростом количества нематериальных 
благ и их полезности. Так что общая полезность потребляемых материаль-
ных и духовных благ индивидом возрастает. Но, несмотря на снижение доли 
полезности материальных благ в общей полезности потребляемых индиви-
дом благ, высокое значение их в субординации системы благ сохраняется. 
«От степени удовлетворения потребностей в материальных благах зависит 
количество потребляемых духовных благ. Причем эта зависимость обратная 
и проявляется как закономерный процесс их взаимодействия и взаимообус-
ловленности» [9, с. 34].

Содержание качества индивида как производителя включает свой-
ства способностей к труду. Способности человека заключены в его рабочей 
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силе, в человеческом капитале, в трудовом потенциале. Они различаются: 
по природе (физические, умственные, творческие); по качеству (професси-
ональные, квалификационные, энергетические, духовные); по воспроизво-
димости (способности приобретаются, накапливаются, совершенствуются, 
развиваются, реализуются и восстанавливаются). 

Взаимосвязь производства и потребления является основой развития 
способностей индивида, роста его потребностей и благосостояния. Суще-
ствует очевидная связь между развитием способностей индивида, роста его 
потребностей и благосостояния. В результате воспроизводственного про-
цесса движения способностей они преобразуются в соответствующие силы, 
которые и обеспечивают функционирование труда. Способности, имеющие 
высокий уровень своего развития, обеспечивают выполнение качественного 
и производительного труда. Индивид, обладающий такими способностями, 
получает конкурентные преимущества на рынке труда. Высокая конкурен-
тоспособность индивида при прочих благоприятных условиях его трудовой 
деятельности есть гарантия получения им сравнительно большого дохода 
за результаты своего труда. Для этого индивид должен принимать прак-
тическое решение о своем поведении. Это означает, что «объяснение со-
циальных, политических или экономических явлений адекватны лишь тог-
да, когда основаны на убеждениях, установках и решениях индивида» [1,  
с. 100]. Если индивид убежден, что его конкурентоспособность на рынке 
труда высока, он стремится этот уровень сохранить, чтобы получить свою 
выгоду в виде получения большего дохода. Добиться высокой конкуренто-
способности на рынке труда индивид может за счет качества своей услуги 
труда. «Объектом обмена на рынке труда является не труд или рабочая сила 
как товар, не человеческая услуга, в качестве которой выступает труд, а 
услуга, созданная трудом, то есть услуга труда. Под услугой труда следует 
понимать действие, совершаемое трудом наемного работника, выраженное 
в полученном полезном эффекте, удовлетворяющем потребности работода-
теля» [5, с. 259].

Реализуемые способности, затраченные силы индивида должны вос-
станавливаться. Возмещение затрат индивида, которые связаны с форми-
рованием и реализацией его способностей зависит от выполнения конкрет-
ного вида труда, его сложности и качества. Эти затраты включают в себя 
расходы: на образование общее и профессиональное; на восстановление 
физических и умственных сил индивида и подготовку новой рабочей силы; 
на здравоохранение, включая затраты на профилактику заболевания, пи-
тание, улучшение жилищных условий, а также на создание благоприятных 
условий для своего труда.

Формирование, развитие, реализация способностей и их возмещение 
в совокупности представляют собой основной результат жизнедеятельности 
индивида. «Жизнедеятельность объединяет в себе два основных процесса: 
процесс личного потребления разнообразных жизненных благ, включая ин-
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дивидуальные и общественные; процесс целесообразной деятельности, то 
есть труд» [6, с. 62].

Эти процессы обеспечивают закономерное развитие способностей и 
потребностей индивида. За счет потребления он формирует и накапливает 
свои способности, а в процессе целесообразной деятельности их реализует. 
Здесь важно понять два положения, каждое из которых имеет свое принци-
пиальное обоснование.

Во-первых, названные два процесса могут нормально протекать лишь 
при полном их взаимодействии, при непрерывном превращении одного в 
другой. Иначе говоря, в результате функционирования одного процесса 
возникают предпосылки для совершенствования другого процесса. В про-
тивном случае прерывается превращение одного процесса в другой. В ко-
нечном итоге при нормальном их протекании происходит самовоспроизве-
дение жизнедеятельности индивида как закономерности процесса создания 
и развития способностей за счет потребления жизненных благ и процесса 
целесообразной деятельности. Данное положение базируется на принци-
пе непрерывности двух процессов жизнедеятельности человека при прочих 
благоприятных условиях его существования.

Во-вторых, и личное потребление и целесообразная деятельность об-
ладают разными видами индивидуального качества, рост которого проис-
ходит на основе взаимодействия свойств этих процессов. Поскольку каче-
ство личного потребления зависит от качества потребительной стоимости 
товаров и услуг, то высококачественный труд через создание последней 
способен повысить качество потребления, то есть такого потребления, ко-
торое обеспечивает всестороннее развитие способностей индивида. Данное 
положение базируется на принципе качественного соответствия двух взаи-
модействующих процессов жизнедеятельности человека.

И первое, и второе положения реализуются в результате действия 
двух экономических законов: закона возмещения затрат рабочей силы и за-
кона возвышения потребностей. Эти законы в своем действии тесно взаи-
мосвязаны между собой посредством качества. Каждый закон имеет свою 
качественную основу. У первого – она представлена качеством труда, у вто-
рого – качеством потребляемых благ. 

«Под качеством труда следует понимать устойчивую совокупность 
профессиональных, квалификационных и духовных свойств, взаимодей-
ствие которых образует целесообразную деятельность человека, обеспечи-
вающую рациональное использование ресурсов и создание качественных 
благ, способных к более полному удовлетворению потребностей людей» [4, 
с. 67].

Из данного определения следует, что качество труда имеет две со-
ставные части: содержательную и результативную. Первая – включает 
совокупность устойчивых свойств, преобразованных в различные силы, 
составляющие основу качества труда. Результативную составляющую каче-
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ство труда образует полезный эффект, включающий процесс создания (на 
основе эффективного использования ресурсов) продуктов и услуг, удовлет-
воряющих потребности людей.

Действие закона возмещения затрат рабочей силы происходит про-
порционально росту качества труда. Чем выше качество выполняемо-
го труда, тем более необходимо затратить индивиду энергетических сил, 
чтобы обеспечить это качество. Для выполнения же труда более высоко-
го качества требуется соответствующее развитие способностей индивида, 
что предполагает увеличение его потребностей, обусловленных нуждой в 
возмещении затраченных сил. Эти потребности должны удовлетворяться за 
счет потребления качественных благ. Рост же качества труда способствует 
и увеличению производства количества, и повышению качества жизненных 
благ для удовлетворения более высоких потребностей.

Такая закономерность проявляется через рост личного благосостоя-
ния. У индивида появляется заинтересованность во всестороннем разви-
тии и своих способностей, и своих потребностей, поскольку они обеспе-
чивают ему получение большего количества необходимых для его жизни 
материальных и духовных благ. Именно уровень личного благосостояния 
характеризуется степенью развития и благ, и пользование ими индивидом. 
Следовательно, закон возвышения потребностей обусловлен развитием 
способностей индивида. Этот закон выражает причинно-следственную связь 
между способностями и потребностями. Способности индивида выступают в 
качестве причины, а потребности являются следствием. Чем более развиты 
качественные способности индивида, тем выше его потребности, то есть 
нужда в материальных и духовных благах, которые необходимо удовлетво-
рять за счет потребления различных товаров и услуг.

Стратегия как способ достижения цели возникает сначала в виде 
идеального плана роста личного благосостояния, затем требует реализа-
ции на практике. Стратегия является некоторым универсальным способом 
существования человека в различных сферах его жизни. Наностратегия ба-
зируется на следующих теоретических положениях: рост личного благосо-
стояния обусловлен диалектикой взаимосвязи производства и потребления, 
выраженной в персонификации способностей и потребностей индивида; 
соответствии личного благосостояния возможностям экономического про-
странства реализации стратегии его жизнедеятельности (в общесистемной 
ситуации соперничества за эти разнородные условия), и соответственно ро-
ста личного благосостояния как результата, направленного на повышение 
уровня и качества жизни индивида. Выбор стратегии обусловлен необхо-
димостью постановки и реализации целей роста личного благосостояния в 
соответствии с возможностями и угрозами макро- и микросреды жизнедея-
тельности индивида. Жизненная стратегия – это принципиальная, реализуе-
мая в различных жизненных обстоятельствах способность личности к соеди-
нению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству 
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и развитию. Учитывая объективную постоянную эволюционную динамику 
окружающего нас мира — социума, стратегия как целесообразная разумная 
социально-экономическая основа жизнедеятельности человека необходима 
во всех сферах его деятельности. 

Применяя принцип «процесс–результат» к анализу роста личного 
благосостоя ния, можно объяснить, какими средствами, путями, под воздей-
ствием каких факторов реализуется данная стратегия роста. При этом важно 
определить степень зависимости уровня личного благосостояния индивида от 
процесса его целесообразной деятельности, направ ленной на повышение свое-
го благосостояния. Этот рост представляет собой, прежде всего, процесс, в ко-
тором взаимодействуют элементы, образующие структуру и трудовой деятель-
ности, и личное благосостояние индивида. В таком случае вполне допустимо 
выделение двух процессов: процесса повышения производительности труда, и 
процесса роста личного благососто яния [12, с. 3-4]. Каждый из этих процессов 
имеет свое содержание как совокупность взаимозависимых элементов, взаи-
модействие которых приводит к реализации процесса саморазвития системы 
личного благосостояния. Собственник факторов производства разрабатывает и 
реализует стратегию жизнедеятельности в форме стратегии ведения бизнеса, 
наемный работник предоставляет работодателю свою услугу труда. Индивид, 
обладая рабочей силой и человеческим капиталом необходимого качества, 
реализует их в труде. Своим трудом он создает услугу труда, которую продает 
работодателю, получая за это необходимый доход в виде заработной платы 
[8, с. 11]. Их доходы зависят от качества труда и полезного эффекта услуги 
труда, опосредованной экономическими отношениями, возникающими между 
наемным работником и работодателем. Таким образом, индивид своим трудом, 
взаимодействуя с вещественными факторами производства, обеспечивает реа-
лизацию стратегии роста личного благосостояния и расходует свои способно-
сти, которые подлежат восстановлению. 

Второй процесс – процесс реализации стратегии роста личного 
благососто яния заключен в потреблении индивидом благ для того, чтобы 
восстановить расходуемые им способности, и обеспечить их развитие. Этот 
процесс осуществляется посредством рыночного обмена. На свой доход 
индивид приобретает на рынке блага, удовлетворяющие его потребности. 
За счет их потребления он восстанавливает и развивает свои способности, 
которые вновь обеспечат ему возможность выполнения труда. Таким об-
разом, рост личного благосостояния индивида представлен как социально-
экономическая система.

«Рост личного благосостояния в общем понимании представляет со-
бой устойчивый процесс качественного и количественного изменения струк-
турных элементов системы, приводящий каждый из них в полное соответ-
ствие между собой и на этой основе к их взаимодействию, обеспечивающему 
увеличение материальных и духовных благ индивида, пользование кото-
рыми удовлетворяет постоянно растущие личные потребности, содействуя 
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повышению качества его жизни» [9, с. 74]. Процесс личного потребления 
и процесс целесообразной деятельности индивида обеспечивают законо-
мерное развитие его способностей и потребностей. За счет потребления он 
формирует и накапливает свои способности, а в процессе целесообразной 
деятельности – их применяет. В итоге реализуется закономерность само-
развития личного благосостояния как социально-экономической системы в 
изменяющихся условиях индивидуальной жизнедеятельности [10, с. 182].

Заключение
Резюмируя результаты анализа роста личного благосостояния как 

системы, их можно представить в виде теоретической модели. В ней, при-
меняя уровневый подход, показаны процессы и результаты роста личного 
благосостояния, включая совокупность структурных элементов, подсистем, 
образующих посредством связей и отношений целостную систему, отражаю-
щую практику (см. рис.).

 

Способности индивида Потребности индивида 

Рабочая сила, человеческий капитал 

Механизм саморазвития и механизм регулирования процесса роста личного благосостояния 

Труд, средство труда, предмет труда Процесс увеличения и развития благ 

Процесс труда Процесс использования благ 

Механизм саморазвития и механизм 
регулирования процесс труда 

Механизм саморазвития и механизм 
регулирования процесса 

удовлетворения потребностей 
индивида 

Материально-вещественная подсистема Общественная подсистема 

Закон повышения производительности 
труда 

Закон повышения потребностей 

Закон возмещения затрат рабочей силы и 
человеческого капитала 

Закономерность развития способностей и 
потребностей индивида 

Материальные и духовные блага 

Результат роста повышения благосостояния индивида 

Уровень благосостояния и качество жизни индивида 

Личное благосостояние 
индивида 

Личное благосостояние

Рис. Модель роста личного благосостояния  
как социально-экономическая система
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На первом уровне, более глубинном, расположенном дальше от по-
верхности общества, находятся чистые абстракции, в качестве которых вы-
ступают: с одной стороны, способности индивида, образующие рабочую 
силу и человеческий капитал, а с другой – его потребности вообще, как 
мысленно представляемая нужда в каких-то благах.

На втором уровне в результате взаимодействия вышеназванных эле-
ментов возникают процесс труда, создающий блага, и процесс использо-
вания благ индивидом в целях удовлетворения своих потребностей. Здесь 
эти процессы представлены менее абстрактными и более конкретными, чем 
элементы, из которых они образованы. 

На третьем уровне показаны действия механизмов, из которых они об-
разованы. Первый механизм саморазвития процессов труда и процесса удо-
влетворения потребностей индивида основан на принципе качественного 
соответствия между различными взаимодействующими элементами и обе-
спечивающий воспроизводимость благ для удовлетворения потребностей 
индивида. Второй механизм регулирования, который необходим для восста-
новления механизма саморазвития, если последний не срабатывает по при-
чине нарушения в нем принципа качественного соответствия между взаи-
модействующими элементами. Этот принцип представлен и в последующих 
процессах, основанных на взаимодействии их материально-вещественной и 
общественной стороны.

На четвертом уровне видно, как из отдельных структурных элементов 
образуются две подсистемы: материально-вещественная и общественная. 
Особую роль здесь играет общественная подсистема, состоящая, прежде 
всего, из совокупности экономических отношений, которые реализуются 
через действие экономических законов: закон повышения производитель-
ности труда, закон возвышения потребностей и закон возмещения затрат 
рабочей силы и человеческого капитала. Действие этих законов подчинено 
единой целевой функции – регулировать рост личного благосостояния. По-
этому на пятом уровне отведено место действию закономерности развития 
способностей и потребностей индивида и закономерности роста в целом 
личного благосостояния. На шестом уровне модели представлен результат 
процесса этого роста. Критерий результата роста личного благосостояния 
выражен в конкретных показателях, которые представлены в виде уровня 
благосостояния и качества жизни индивида. 
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Purpose: the authors determine the conditions and basic principles of 
the personal welfare strategy formation. Discussion: content of individual 
personal welfare as social and economic system of his activity reveals. The 
authors showed the structural elements of this system. The authors called 
the methodological basis of a research including: scientific principles and 
methodological approaches. The authors note that additional requirements 
and their full satisfaction stimulate the growth of personal welfare. The 
authors defined the strategy of growth for personal welfare. In the conditions 
of increase in a role of information and communications the economic entity, 
under the influence of public, cultural, institutional and communication 
parameters of development, form preferences of the strategic choice. This 
choice happens not only on the basis of economic criteria. In this regard 
there is an objective need of conceptual judgment for the strategic choice 
in the context of manifestation of behavior subjective parameters. The 
authors proved the alternative point of view on understanding of growth 
strategy for individual personal welfare, development of his requirements 
and abilities and also on the interests of economic entity. In addition, the 
authors characterized the growth factors of personal welfare as social 
and economic system and formation of this growth strategy. Results: the 
authors revealed the attributive characteristics of the personal welfare 
strategy growth.

Keywords: personal welfare of the individual, personal welfare as system, 
abilities of the individual, activity of the person, regularity of development 
of abilities and needs of the individual, model of growth for personal 
welfare as system, strategy of growth for personal welfare.

References

1. Blaug M. Metodologiya ekono mi-
cheskoy nauki, ili kak ekonomisty oby-
yasnyayut [Methodology of economic 
science or as economists explain]. Per. 
s angl., nauch. red. i vstup. st. V. S. 
Avtonomova. Moscow, NP «Zhurnal 
voprosy ekonomiki», 2004. (In Russ.)

2. Golikova N.V. K voprosu o su sh-

chnosti I soderzhanii individualynogo bla-
gosostoyaniya [To a question of an en-
tity and content for individual welfare].
Vest nik Voronezhskogo gosudarstvennogo 
tekhnicheskogo universiteta, 2010, T. 6, 
no. 10, pp. 39-42. (In Russ.)

3. Korogodin I.T. Blagosostoyanie: 
meto do logicheskie podkhody, printsipy 



20       СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

izu cheniya [Welfare: methodological ap-
proaches, principles of studying]. Chelovek 
i trud, 2011, no. 8, pp. 14-16. (In Russ.)

4. Korogodin I.T. Kachestvennyy i 
proizvoditelynyy trud kak vazhnyy potentsial 
konkurentosposobnosti [High-quality and 
productive work as important potential of 
competitiveness]: monografiya. Moscow, 
RUDN, 2013. (In Russ.)

5. Korogodin I.T. Kontseptualynye os-
novy issledovaniya obyekta rynka truda 
[Conceptual bases of a research for the labor 
mar ket object]. Zhurnal ekonomicheskoy 
teorii, 2018, T. 15, no. 2, pp. 254-263. (In 
Russ.)

6. Korogodin I.T. Nanoekonomika lich-
nogo blagosostoyaniya, kak sotsialyno-
ekonomicheskaya sistema [Nanoeconomy 
of personal welfare as social and economic 
sy]stem. Ekonomika i predprinimatelystvo, 
2015, no. 1, pp. 175-177. (In Russ.)

7. Korogodin I.T. Nanoekonomika lich-
no go blagosostoyaniya kak sotsialyno-
ekonomicheskaya sistema [Nanoeconomy 
of personal welfare as social and economic 
system]. LAMBERT Academic Publishing, 
Germaniya, 2016. (In Russ.)

8. Korogodin I.T. Rynok truda, me kha-
nizm ego funktsionirovaniya i razvitiya: 

kollektivnaya monografiya [Labor market, 
mechanism of its functioning and de vel-
opment: collective monograph]. Voronezh, 
IPU «Nauchnaya kniga», 2014. (In Russ.)

9. Korogodin I.T. Sistemnaya nano ek-
nomika lichnogo blagosostoyaniya, ee 
struktura i kachestvennyy rost [System 
nanoeconomy of personal welfare, its 
structure and high-quality growth]. 
Moscow, Ekonomika, 2017. (In Russ.)

10. Korogodin I.T. Sotsialyno-trudovaya 
sis tema: voprosy metodologii i teorii 
[Social and labor system: questions of 
methodology and theory]: monografiya. 
PALEOTIP, 1995. (In Russ.)

11. Polyakova I.V. Adaptataionnye osnovy 
ekonomicheskogo povedeniya truzhenikov 
[Adaptation bases of economic behavior for 
workers]. Saratov, SGU, 2004. (In Russ.)

12. Proizvoditelynosty truda i factory 
ee povysheniya v tsifrovoy ekonomike 
[Labor productivity and factors of its 
increase in digital economy]: Materialy 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 
conferentsii (g.Voronezh, 15-16 fevralya 
2018 goda) / pod ped. I.T. Korogodina, 
V.G. Dayneko. Voronezh, IPU «Nauchnaya 
kniga», 2018. (In Russ.)


