
«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» № 8/2012 

Страницы журнала открыты для дискуссионных материалов, 
поэтому мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. 

Журнал включен в список изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки Российской Федерации для опубликования результатов 
диссертационных исследований, и имеет Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)    

 8/2012 (174)

«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ»
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ: 

ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР УРОВНЯ ЖИЗНИ»

Бобков В.Н. 20 лет капиталистических трансформаций в России: влияние на уровень 
и качество жизни .....................................................................................................................................................3

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Меньшикова О.И., 

Денисов Н.А., 

Курильченко Е.И.

Формирование и развитие трудовых ресурсов железнодорожного транспорта 
Республики Саха (Якутия) ................................................................................................................................ 19

Порядина Е.Д., 

Одинцова Е.В.,

Курильченко Е.И.

Разработка рекомендаций по совершенствованию качества и доступности 
предоставления государственной услуги по организации ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест в субъектах Российской Федерации ...................................................... 29

Меньшикова О.И. Методическое обеспечение социальной экспертизы государственных программ 
города Москвы в части их влияния на рынок труда и сферу занятости 
города Москвы ....................................................................................................................................................  34

Захаренков Н.А., 

Порядина Е.Д.

Разработка нормативов определения затрат на обеспечение деятельности 
центрального аппарата Роструда и его территориальных органов ..........................................  41

Одинцова Е.В. О методологических аспектах выявления среднего класса экономически
активного населения ........................................................................................................................................  47

Купченя С.С. Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг в сфере 
профессионального образования современной России: проблемы и перспективы ........  50

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Бобков В.Н., 

Одинцова Е.В., 

Синица А.Л.

Социальные стандарты безопасности детства как элемент 
инновационной экономики ........................................................................................................................... 58

Гулюгина А.А.,

Курильченко Е.И.

Доходы и социальная стратификация населения Воронежской области ................................ 65

Павлюченко В.Г. Государственное регулирование обязательного социального страхования  ........................ 73

ПУБЛИКАЦИИ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Баженов А.В. Эффективность социальной деятельности крупных производственных компаний 
в регионах присутствия  .................................................................................................................................. 79

Борзов С.В. Эндаумент-фонды в России и за рубежом как инструмент воспроизводства научно-
образовательного потенциала вуза ........................................................................................................... 85

Мазина А.А. Воздействие факторов организационной среды и управление персоналом 
на инновационную активность предприятия ........................................................................................ 91

Стукалин А.В. Влияние демографического фактора на уровень жизни населения 
Тамбовской области. Анализ и пути улучшения ................................................................................... 98

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

И АННОТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ



«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» №8/2012 

2 ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР УРОВНЯ ЖИЗНИ»

Уважаемые читатели!

Августовский номер журнала посвящен ито-
гам научной деятельности ОАО «Всероссийский 
центр уровня жизни» (ОАО «ВЦУЖ») за 2011 год, 
представлены статьи, подготовленные на основе 
научно-исследовательских работ в области регу-
лирования социально-трудовых отношений, обя-
зательного социального страхования, доходов и 
стратификации населения Воронежской области 
и социальных стандартов безопасности детства и 
другие. 

Открывает номер журнала публикация гене-
рального директора ОАО «ВЦУЖ», Заслуженно-
го деятеля науки Российской Федерации, д.э.н., 
профессора Бобкова В.Н., в которой исследова-
но влияние капиталистических преобразований 
в стране на уровень жизни населения России
за 20 лет.

Рубрика «Регулирование социально-трудовых 
отношений» включает следующие статьи: 

– заместителя генерального директора ОАО 
«ВЦУЖ», д.э.н., профессора Меньшиковой О.И.; 
заместителя руководителя Научно-образова-
тельного центра проблем социального развития 
ОАО «ВЦУЖ», к.э.н. Денисова Н.А.; научного сот-
рудника Научно-образовательного центра про-
блем регулирования социально-трудовых отно-
шений ОАО «ВЦУЖ» Курильченко Е.И.; 

– старшего научного сотрудника Научно-об-
разовательного центра проблем регулирования 
социально-трудовых отношений ОАО «ВЦУЖ», 
к.э.н. Порядиной Е.Д.; научного сотрудника Науч-
но-образовательного центра проблем социально-
го развития ОАО «ВЦУЖ» Одинцовой Е.В.; научно-
го сотрудника Научно-образовательного центра 
проблем регулирования социально-трудовых от-
ношений ОАО «ВЦУЖ» Курильченко Е.И.;

– советника Финансово-экономического 
управления Федеральной службы по труду и заня-
тости, к.э.н. Захаренкова Н.А. и старшего научно-
го сотрудника Научно-образовательного центра 
проблем регулирования социально-трудовых от-
ношений, к.э.н. Порядиной Е.Д.;

– первого заместителя руководителя Центра 
послевузовского и дополнительного профессио-
нального образования Купчени С.С.

Заместитель генерального директора ОАО 
«ВЦУЖ», д.э.н., профессор Меньшикова О.И. и на-
учный сотрудник Научно-образовательного цен-
тра проблем социального развития ОАО «ВЦУЖ» 
Одинцова Е.В. написали авторские статьи по от-
дельным НИРам.

Публикации: генерального директора ОАО 
«ВЦУЖ», Заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, д.э.н., профессора Бобкова В.Н., на-
учного сотрудника Центра по изучению проблем 
народонаселения экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, к.э.н. Синицы А.Л. и на-
учного сотрудника Научно-образовательного цен-
тра проблем социального развития ОАО «ВЦУЖ» 
Одинцовой Е.В. посвящены созданию системы 
государственных социальных стандартов безопас-
ности детства таких, как здоровье детей, их обра-
зование, материальные условия жизни, воспита-
ние и распределение полномочий в обществе по 
выполнению этих задач;

– руководителя Научно-образовательного 
центра проблем доходов и потребительских бюд-
жетов населения, к.э.н. Гулюгиной А.А. и научно-
го сотрудника Научно-образовательного центра 
проблем регулирования социально-трудовых от-
ношений ОАО «ВЦУЖ» Курильченко Е.И. – иссле-
дованиям основных показателей доходов и  уров-
ня жизни населения Воронежской области. Пока-
заны результаты расчетов по социальной страти-
фикации населения региона, прогноз отдельных 
индикаторов уровня жизни до 2020 г. Даны пред-
ложения по направлениям политики доходов, спо-
собствующим снижению уровня бедности; 

– профессора кафедры «Финансы и кредит» 
Наро-Фоминского филиала ГОУ ВПО «Российский 
государственный социальный университет», д.э.н. 
Павлюченко В.Г. – вопросу, необходимо ли вме-
шательство государства в сферу социального 
страхования в условиях рынка и, если да, то в ка-
кой мере и в каких формах?

Рубрика «Публикации соискателей ученых 
степеней» представлена статьями: первого заме-
стителя генерального директора по экономике и 
финансам ЗАО «Ямалгазинвест», к.э.н. Баженова 

А.В.; доцента кафедры «Политическая экономия» 
Института инновационного управления экономи-
кой Государственного университета управления 
(г. Москва), к.э.н. Борзова С.В.; преподавателя ка-
федры «Управление наукой и инновациями» НИУ 
Высшая школа экономики Мазиной А.А., аспиран-
та ОАО «ВЦУЖ» Стукалина А.В.
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Бобков В.Н.
В статье даны оценки влияния на уровень и качество жизни населения социально- экономических транс-

формаций 1991–2010 гг. Рассмотрены изменения в занятости и рас пределении работников и домохозяйств 
по заработной плате, доходам, использованным на потребление, среднедушевым денежным доходам и 
жилищной обеспеченности, а так же тенденции демографического развития, здоровья и образованности 
общества.

Ключевые слова: неустойчивость занятости, социальные стандарты денеж ных доходов и жилищной 
обеспеченности, распределение работников по зара ботной плате, денежным доходам и жилищной обе-
спеченности, рождаемость, за болеваемость, смертность, ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении, численность населения, образование и наука.

В связи с 20-летием разрушения СССР и пост-
советских реформ в экспертном со обществе ак-
тивно обсуждаются их последствия; дополни-
тельный импульс дис куссии придает обсуждение 
повестки развития нашей страны на предстоящее 
пя тилетие и более отдаленную перспективу, об-
условленное выборами Президента Российской 
Федерации.

Наряду со многими другими вопросами в поле 
острых дискуссий и альтернатив ных оценок оказа-
лись также качество и уровень жизни населения. 
В настоящее время общественности известны диа-
метрально противоположные позиции по оценке 
итогов социальных преобразований прошедшего 
20-летия. Одна из них озвучена в докладе «Уро-
вень и образ жизни населения России в 1989–2009 
гг.» и опубликована на его основе в статье «Соци-
альные итоги трансформации, или Двадцать лет 
спустя» [1]. Авторами сделаны выводы о том, что 
«объем ВВП в 2009 г. по сравнению с 1991 г. соста-
вил примерно 108%»; что «в среднем уровень жиз-
ни за этот период не только не снизился по срав-
нению с со ветским временем, как считают многие, 
но и вырос почти в 1,5 раза».

Альтернативная позиция обоснована в ста-
тье «Системный выбор России и уровень жизни» 
[2], в которой сделаны выводы о том, что «доре-
форменного уровня не достигают ни ВВП (87,1% 
в 2010 г.), ни расходы населения на конечное по-
требление (81,5%)»; что «объем товарной массы, 
обеспечиваемый внутренним производством, до 
сих пор еще в 2 раза меньше, а качество несопо-
ставимо хуже»; что «в качестве обобщенного кри-
терия совокупного благососто яния человеческого 
общества выступает продолжительность жизни 
населения, установление частнособственничес-

кой системы в российском варианте повлекло за 
собой ярко выраженное сокращение продолжи-
тельности жизни».

Далее представлены оценки социальных ре-
зультатов прошедшего 20-летия, включающие 
характеристики изменений в уровне и качестве 
жизни россиян, ко торые были проведены специ-
алистами ОАО «Всероссийский центр уровня жиз-
ни» (ВЦУЖ).

Р ост неустойчивости занятости и увеличение 

слоя  наименее оплачиваемых работников

Новым, не имеющим прецедентов в СССР, 
стало явление неустойчивости занятости1 [3], по-
лучившей широкое распро странение в нашей 
стране как отражение процессов на рынках труда, 
свойствен ных всем современным капиталистиче-
ским экономикам. Прекаризация занятости ока-
зывает огромное негативное влияние и на доходы 
работников, и на взносы в соци альные фонды. Во 
многом из-за ее распространения у значительной 
части занятого населения современной России за-
работная плата является недостаточной не толь ко 
для жизни по средним стандартам текущего по-
требления в период их трудоспо собного возраста. 
Ее размеры не позволяют пополнять в необходи-
мых размерах государственные и добровольные 
страховые системы, обеспечивающие выплаты по 
временной нетрудоспособности, старости и дру-
гим социальным рискам.

В отличие от обычной, традиционной занято-
сти, осуществляемой в режиме полного рабочего 
дня на основе бессрочных трудовых договоров, 
неустойчивость занятости реализуется на иных 
принципах отношений экономически активного 
населения и работодателей. Они обозначают тен-

20 ЛЕТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В РОССИИ: 

ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ*

2020

Бобков В.Н.

* – Статья была ранее опубликована в журнале «Мир России», 2012 г., № 2.
1 – Precarity – прекаризация.
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денцию к экономической и право вой дерегуляции 
трудовых отношений и увеличению принуждения 
к труду при одновременном демонтаже социаль-
ных гарантий с целью снижения издержек по опла-
те труда и расширения гибкости занятости, в том 
числе, неоформленной тру довыми договорами.

Наиболее полно проанализированы следу-
ющие (получившие широкое рас пространение) 
формы формальной неустойчивости занятости:

1) регламентированной срочными трудовыми 
договорами, заключаемыми с работниками пред-
приятием;

2) в режиме неполного рабочего времени;
3) договоры лизинга (аутстаффинга), заключа-

емые с работниками агентства ми занятости;
4) на основании трудовых договоров с усло-

вием работы вне места нахожде ния работодателя.
Так, по имеющимся оценкам, доля предприя-

тий со срочными трудовыми договорами в России 
в настоящее время составляет 39,8%, а с догово-
рами лизин га (аутстаффинга) – 3,9%2. Неполная и 
временная формы занятости значительно рас-
ширяются в периоды экономических кризисов и 
дестабилизации развития. Так, в 2009 г. доля ра-
ботников со срочными трудовыми договорами 
составляла 5,2%, а в 2010 г. – уже 5,5% от обще-
го количества занятых в экономике страны [4]. 
Эти неустойчивые формы занятости имеют ярко 
выраженную региональную дифференциацию: 
широкое распространение в России временная 
занятость получила в трудоизбыточных регионах 
Северного Кавказа, где эконо мически активное 
население особенно сильно испытывает на себе 
воздействие прекаризации. Под неустойчивость 
занятости в этой части Российской Федера ции, 
по некоторым оценкам, подпадает значительная 
часть экономически актив ного населения.

Лизинг (аутстаффинг) работников при по-
средстве частных агентств занято сти (ЧАЗ) полу-
чил название «заемный труд» и довольно широко 
распространен в странах с развитой рыночной 
экономикой. Это способствует свободному пере-
мещению рабочей силы по территории страны, 
позволяет нанимать специалистов для выполне-
ния тех или иных краткосрочных заданий и др. 
В случае использова ния заемного труда наем-
ные работники числятся сотрудниками частных 
агентств занятости (формальная занятость), а ра-

ботают в других организациях (фактиче ское рабо-
чее место).

Подобная практика заемного труда получает 
все большее распростране ние: в 2009 г. 2,5%, а 
2010 г. уже 3,3% предприятий работали с исполь-
зованием лизинга (аутстаффинга) [4]. Необходимо 
принятие соответствую щего законопроекта, кото-
рый позволил бы внести изменения в Трудовой ко-
декс Российской Федерации [5] и устранить про-
белы в российском законодательстве.

В этих условиях практическое применение 
заемного труда приводит к прекаризации заня-
тости: трудовые права работников ущемляются 
тем, что страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, незарплатные 
затраты работодателей на рабочую силу не соот-
ветствуют реальным условиям. По отноше нию к 
заемным работникам также не действуют нормы 
ответственности работода телей по задолженно-
стям выплаты заработной платы, за нарушение 
безопасности труда и др. Одним словом, факти-
ческий работодатель не несет перед заемными 
работниками реальных обязательств, которые 
имел бы при их найме, минуя по среднические 
организации.

Огромные масштабы приобрела неформаль-
ная неустойчивость занятости. По разным ис-
точникам неформальные формы занятости3 со-
ставляли в порефор менной экономике России 
20–25% от общего числа занятых [6]. По данным 
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) 20% трудоспособного насе-
ления, а это почти 13 млн чел., не платят налоги. 
Расшире ние занятости в неформальном секторе 
негативно влияет на перспективы эконо мического 
развития страны, сокращая налоговые поступле-
ния в государственный бюджет. Одновременно с 
этим при неформальных формах занятости работ-
ники не могут рассчитывать даже на сравнительно 
небольшие пенсии, страховые и другие социаль-
ные гарантии и льготы.

В российском варианте капиталистических 
трансформаций широкое рас пространение по-
лучили следующие, зачастую уродливые, формы 
прекаризации занятости:

1) найм собственниками индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих возможности 
осуществлять собственный бизнес. Такая заня-

2 – Для сравнения в Германии в 2009 г. доля предприятий, на которых применялись срочные договора, равнялась 15%, а доля предприятий с договорами лизинга (аутстаффинга) – 2,8%. 
См. [Смирных 2010; Смирных 2011].
3 – К неформальной занятости обычно относят работу в личном  сельском хозяйстве для собственного потребле ния и/или для реализации продуктов и услуг с целью получения денежного 
дохода; нерегистрируемые индивиду альные платные услуги и мелкая розничная самодеятельная торговля; незарегистрированные производства типа кооперативов и т. п. Мы не относим к 
неформальной занятости работу в ЛПХ в СССР, так как это была дополнитель ная занятость.
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тость стала распро страненной формой трудоу-
стройства в России. Частный предприниматель 
при нимает на работу не просто обычного наем-
ного работника, а работника, который имеет сви-
детельство частного предпринимателя. Договор 
между ними осущест вляется не на основе трудо-
вых отношений «работник – работодатель», а на 
осно ве гражданского договора двух равных пред-
принимателей. Однако один из них полностью 
зависим от другого и не имеет никаких трудовых 
гарантий;

2) наемный труд без оформления отношений 
с работодателями или с оформлением, наруша-
ющим трудовые права работников. Их можно на-
звать «работниками – невидимками». Масштабы 
этой занятости значительны. Среди них те, кто 
работает на домохозяев. С ними не заключаются 
письменные тру довые договоры, отсутствуют ка-
кие-либо гарантии в случае производственной 
травмы или увечья и т. д. К ним относятся не только 
иностранная рабочая сила, а многие российские 
работники, занятые сезонными строительными 
работами, гувернантки, няни, повара, садовники, 
водители, учителя, репетиторы и пред ставители 
других профессий по обслуживанию домохо-
зяйств. Такой найм явля ется очень распростра-
ненным явлением не только в домохозяйствах, но 
и среди юридических лиц;

3) найм работников в посреднические фир-
мы, созданные в интересах рас порядителей фи-
нансовых средств. Посреднические организации 
создаются как подрядчики для выполнения работ 
нужных «материнским» фирмам для умень шения 
размеров их прибыли, для перекачивания средств 
«своим людям», воз вращающим их заказчикам (не-
редко чиновникам), или для других целей. Наня-
тые в них люди находятся, как правило, не в штате. 
Они оформлены по срочным или гражданско-пра-
вовым договорам, заключенным для выполнения 
конкретной ра боты, а трудятся непосредственно 
на рабочих местах в организации, которая все это 
инициировала, или в известных брендовых орга-
низациях, в которых заработ ки незначительны, но 
которые выполняют роль нужной для них «кры-
ши». Им не осуществляются оплаты больничных 
листов, выплаты за вредные условия труда, отпу-
ска и другие гарантии, которые имеют работники 
по стандартным трудовым договорам.

В целом, в формальной и неформальной фор-
мах неустойчивости занятости в настоящее время 
в экономике России пребывают более 20 млн чел. 
Огромные масштабы неустойчивости занятости, 

когда трудовые отношения между работода телями 
и работниками строятся на срочной основе, не со-
ответствуют их формаль ному содержанию или не 
оформляются, обрекают работников на ущемле-
ние их трудовых и социальных прав.

Своей значительной частью подпадает под 
особые формы неустойчивости за нятости и тру-
довая миграция. Это обусловлено тем, что у ра-
ботников-иммигрантов изначально возникает 
необходимость прервать трудовые отношения в 
своем ре гионе проживания (в силу недостаточ-
ной заработной платы, плохих условий труда или 
невозможности найти подходящую работу и др.), 
а потом искать возможность установления новых 
трудовых отношений на новом месте в своей стра-
не или за рубежом.

Возрастающий спрос на иностранную рабо-
чую силу из-за ее дешевизны и непритязатель-
ности предъявляет, прежде всего, неформальная 
экономика. Неле гальные рабочие (это относится 
не только к внешней, но и к внутренней трудовой 
миграции), как правило, работают за минималь-
ную плату без каких-либо социаль ных гарантий. 
Решающим мотивом их трудоустройства является 
не работа по спе циальности, а возможность зара-
ботать, поэтому трудовые мигранты соглашаются 
на непрестижные, вредные и тяжелые работы, не 
предусматривающие их соци альную защиту [7]. 
Данные социологических обследований выявили, 
что не по своей профессии и специальности рабо-
тают не менее 40% иностранных мигрантов.

Оценки количества нелегальных мигрантов 
из-за рубежа различаются у экс пертов в 2–3 раза. 
Максимальные мониторинги численности неле-
гальных мигран тов приводит Министерство вну-
тренних дел России – более 10 млн чел. По мне нию 
экспертов, в России численность иностранной ра-
бочей силы по отношению к занятости населения 
превышает 12%, тогда как работающих по трудо-
вым кон трактам – лишь 0,5%, но большинство из 
заключаемых контрактов носит краткос рочный 
характер.

В СССР, как известно, для экономически ак-
тивного населения обеспечива лись право и обя-
занность трудиться, гарантировалась занятость 
в народном хозяй стве страны. В постсоветской 
России, наоборот, – безработица стала массовой 
и наиболее острой формой неустойчивости за-
нятости.

Безработицу можно назвать особой формой 
прекаризации, когда трудовые отношения рабо-
тодателя с работником временно расторгнуты, а 

Бобков В.Н.
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материальные источники их жизни чрезвычайно 
ограничены. В фазах экономических кризисов, 
уже дважды настигавших современную Россию, 
уровень общей безработицы до стигал внушитель-
ных размеров: в 1999 г. ею были охвачены при-
мерно 8 млн чел. – 13%, а в 2009 г. – 6,3 млн чел. 
– 8,3% экономически активного населения. В эти 
периоды значительная часть – от 50% до 80% тру-
доустроенных безработных – на правлялась не на 
постоянную, а на временную работу4.

В периоды экономических кризисов государ-
ство обычно инициирует расшире ние оплачива-
емых общественных работ, являющихся одной из 
форм временной за нятости. Так, средний период 
участия в общественных работах в 2010 г. составил 
1,8 месяца, а средние затраты на одного участника 
насчитывали примерно 2000 руб. [8]. Таким обра-
зом, это были, как правило, краткосрочные и низ-
кооплачиваемые трудовые отношения.

Государственные программы по антикризисно-
му регулированию на рынках труда (среди прочих 
мер) включали в себя содействие государствен-
ной регистра ции безработных граждан в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, то есть помощь в самоза нятости5. Вряд ли 
следует всерьез рассчитывать на устойчивость этих 
новых форм занятости в малом бизнесе, судя по не-
значительным (чуть больше предельного годового 
размера пособия по безработице) размерам еди-
новременных субсидий на открытие собственного 
дела и средних затрат на одного участника – не-
многим более 1000 руб., а также исходя из контин-
гента их участников6. В периоды кризи сов среднее 
количество получателей пособий по безработице 
составляло пример но 20–25% от их общего числа. 
Их размеры были значительно ниже официального 
прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения и обеспечивали безра ботных минимально 
приемлемым уровнем жизни.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, 
что в антикризисном регулиро вании занятости пре-
обладали меры, переводящие временно незанятых 
работников в неустойчивые формы занятости.

Целесообразно выделять несколько направле-
ний влияния неустойчивости за нятости на доходы:

 снижение уровня реальных доходов;
 повышение зависимости их размеров от 

субъективных решений работодателей;

 нестабильность получаемых доходов;
 снижение уровня социальных гарантий ра-

ботников;
 искажение статистики доходов.

В основу капиталистических трансфор-

маций закладывалась эконо мия издержек 

работодателей на рабочую силу при традици-

онных формах занятости. Резкое обесценение 
наемного труда в начале 1990-х гг., отбросив шее 
реальную заработную плату значительной части 
наемных работников за черту официального про-
житочного минимума, в последующем не подвер-
глось кардинальному пересмотру. Государство 
ограничило свою роль установлени ем крайне низ-
кой (менее прожиточного минимума трудоспособ-
ного населе ния) минимальной заработной платы, 
обязательной для всех отраслей эконо мики, и 
введением таких систем оплаты труда в бюджет-
ном секторе, которые едва позволяли работникам 
сводить концы с концами. Бизнес, за исключени ем 
минерально-сырьевых и финансовых сфер дея-
тельности, в которых занята незначительная часть 
наемных работников, также ориентировался на 
низкую цену рабочей силы.

В результате всего этого значительная 

часть наемных работников была отброшена за 

черту доходов ниже прожиточного минимума 

трудоспособного населения, а среди других 

преобладают работники с низкой и ниже сред-

него уровня заработной платой.

Для оценивания распределения наемных ра-
ботников по заработной плате были определены 
следующие социальные стандарты:

 первый – размер заработной платы (дохо-
дов) соответствует бюджету прожи точного мини-
мума трудоспособного населения;

 второй – размер заработной платы (дохо-
дов) соответствует социально-приемле мому (вос-
становительному) потребительскому бюджету 
(ВПБ = 3 БПМт);

 третий – размер заработной платы (до-
ходов) соответствует потребительско му бюджету 
среднего достатка (ПБСД = 7 БПМт);

 четвертый – размер заработной платы (до-
ходов) соответствует потребитель скому бюджету 
высокого достатка (БВД = 11 БПМт) [9].

Для построения системы потребительских 
бюджетов разного уровня достат ка использовался 
ряд методологических принципов, позволяющих 

4 – Так, из материалов Роструда вытекает, что из общего количества граждан, трудоустроенных государственны ми центрами занятости, в I полугодии 2009 г. доля трудоустроенных на 
постоянную работу составляла 20,0%, в 2010 г. она выросла, но только до 49,8%.
5 –  Самозанятость безработных за счет небольших государственных субсидий, полученных на открытие так на-зываемого «собственного дела» мы относим к принудительной занятости.
6 – Из материалов Роструда, 2010 г.
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смоделировать удовлетворение минимальных, со-
циально-приемлемых, наиболее распространен-
ных и оптимальных разумных потребностей, обе-
спечивающих физическое, интел лектуальное, куль-
турное и социальное развитие человека и семьи.

Из представленного в таблице 1 сопоставле-
ния распределения наемных ра ботников по уров-
ню реальной среднемесячной заработной платы в 
1986 г.7 и 2010 г. вытекает, что доля работников, 

занятых наемным трудом, с доходами ниже 

бюджета прожиточного минимума трудоспо-

собного населения (БПМт), то есть получавших 

наиболее низкую заработную плату, выросла 

за 20 лет с 3,1% до 12,5%8, примерно в 3,9 раза. 
Такой уровень заработной платы для одинокого 
и тем более для семейного работника, как прави-
ло, предопределяет среднедуше вые доходы ниже 
абсолютной бедности (ниже среднедушевого про-
житочного ми нимума (БПМср.)).

Таблица 1 

Группировка наемных работников по уровню 

реальной заработной платы, соответствующей 

разным социальным стандартам потребления 
(в среднем за месяц, в процентах к общей 

численности наемных работников)

1986 г. 2010 г.

До БПМт 3,1 12,5

БПМт – 3 БПМт 59,1 46,4

3 БПМт – 7 БПМт 35,5 31,2

7 БПМт – 11 БПМт 2,1 6,7

>11 БПМт 0,2 3,2

Расчеты проведены экспертами  ОАО «ВЦУЖ» А.А. Гулюгиной и В.П. Васильевым

Вторая группа наемных работников, размеры 
реальной заработной платы ко торых находились 
ниже социально-приемлемого потребительского 
бюджета тру доспособного населения (он состав-
ляет примерно 3 БПМ), за эти годы сократилась в 
1,3 раза. В СССР она составляла примерно 60% от 
общего количества рабочих, а в настоящее время 
– около половины от их числа. Этих трудоспособ-
ных следует относить к работникам с низкой зара-
ботной платой, покупательная способность кото-

рой (в случае полной семьи с двумя работниками 
и детьми) также практиче ски предопределяет ду-
шевой доход ниже БПМср и абсолютную бедность 
соот ветствующих домохозяйств.

Группа работников с реальной заработной 
платой ниже среднего уровня (выше 3 БПМтр, но 
ниже 7 БПМтр) сократилась, но незначительно – в 
1,1 раза и составила 31,2%.

Доля среднеоплачиваемых работников с до-
ходами от 7 БПМтр до 11 БПМтр выросла пример-
но в 3 раза, с 2,1% до 6,7%. Тем не менее, их удель-
ный вес среди наемных работников в настоящее 
время очень мал: в 1,9 раза меньше, чем у заня тых 
работников с наиболее низкой заработной платой.

Удельный вес высокооплачиваемых работни-
ков вырос в 16 раз, с 0,2% до 3,2%. Сами по себе 
темпы роста этой группы работников кажутся 
внушительными, однако представительность это-
го слоя работников является очень низкой, даже 
ниже сред неоплачиваемых, и охватывает занятых 
преимущественно в минерально-сырьевых и то-
пливно-энергетических отраслях, а также в финан-
совом секторе сферы обращения.

Следствием произошедших изменений стал 
двукратный рост неравенства в рас пределении 
работников по заработной плате9: в 1990 г. коэф-
фициент фондов состав лял 7,810, а в 2010 г. – 14,411 
раза. Значительно вырос и коэффициент Джини 
(индекс концентрации общего объема заработной 
платы), соответственно, с 0,31712 до 0,41313.

Значительно повысилась потребительская на-
грузка на заработную плату в современной России: 
так, в СССР доступность наиболее насущных со-
циальных потребностей в образовании, здравоох-
ранении, учреждениях воспитания детей, жилище 
и других общественных благах обеспечивалась 
общественными фондами потребления, то есть 
бесплатно для граждан. В современной России эти 
услуги опла чиваются домохозяйствами преимуще-
ственно из заработной платы и других ис точников 
денежных доходов, и в значительно меньших, чем 
прежде, размерах они оплачиваются государством 
из средств обязательного социального страхова-
ния и государственного бюджета.

Ниже будет показано, что это сильно снижает 
позитивное влияние на уро вень жизни домохо-

7 – Еще в 1986 г. с началом перестройки были запущены механизмы, ухудшающие материальное положение ра-бочих.
8 – В целях сопоставимости величина прожиточного минимума за 1990 г. приведена в соответствие с методоло¬гией определения этого показателя в 2010 г.
9 – Российский статистический ежегодник. 2011: Статистический сборник / Росстат. М.: 2011, с. 31.
10 –  Социальное положение и уровень жизни населения России: Статистический сборник. – М.: Госкомстат Рос¬сии. 1997, с. 111.
11 –  Социальное положение и уровень жизни населения России. 2011: Статистический сборник / Росстат. – M.: 2011, с. 128.
12 –  Социальное положение и уровень жизни населения России: Статистический сборник. – М.: Госкомстат Рос¬сии. 1997, с. 111.
13 –  Социальное положение и уровень жизни населения России. 2011: Статистический сборник / Росстат. – M.: 2011, с. 128.

Бобков В.Н.
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зяйств, сокращения долей низко- и ниже среднего 
уров ня оплачиваемых работников, как впрочем, и 
роста среди них долей средне- и высокооплачива-
емых.

Из-за неустойчивости занятости, «серых» схем 
расчетов и обусловленного ими большого удель-
ного веса теневых доходов, государственному 
статистическо му агентству (Росстату) приходится 
примерно в два раза увеличивать расчетную ста-
тистическую величину общего объема и среднего 
размера заработной платы в современной России.

Рос т масштабов бедности по доходам, 

используемым на потребление 

и избыточное социально-экономическое 

неравенство14

Результаты расчетов представлены в табли-
це 2. В 1990 г. в советской России практически не 
было наиболее нуждающегося населения, низко-

обеспеченные домохозяйства составляли немно-
гим более 30% россиян. 20 лет назад большин ство 
населения России, примерно 60%, принадлежали 
к обеспеченным ниже среднего уровня достатка; 
средне- и высокообеспеченные слои составляли 
6,7% и 0,7% россиян, соответственно.

Через 20 лет структурирование общества по 
текущему потреблению карди нально изменилось: 
наиболее нуждающиеся слои населения выросли 
примерно в 90 раз и составили 17,4%. Удельный 
вес низкообеспеченных домохозяйств уве личился 
в 1,7 раза и составил 53,6%. В настоящее время два 
нижних неблагопо лучных по материальной обе-
спеченности слоя насчитывают почти три четвер-
ти населения страны. Среднеобеспеченные слои 
сократились почти в два раза и со ставляют 6,7% 
численности населения. Удельный вес высокообе-
спеченных росси ян остается незначительным и 
составляет примерно 1,0%.

Таблица 2

Группировка населения России по доходам, используемым на потребление15, 

в сравнении с потребительскими бюджетами разного уровня материального достатка

(в среднем за месяц, в процентах к общей численности населения)

Удельный вес населения (в %) Изменения в 
2010 г. 

( в п.п.)17

1990 г. 15 2010 г. 16 п/п

Наиболее нуждающиеся – (ниже потребительской 
корзины прожиточного минимума – ПК)

0,2 17,4 17,2

Низкообеспеченные (от ПК до 3 ПК) 31,7 53,6 21,9

Обеспеченные ниже среднего уровня (от 3 ПК до 7 ПК) 60,8 24,6 -36,2

Среднеобеспеченные (от 7 ПК до 11 ПК) 6,7 3,4 - 3,3

Высокообеспеченные (выше 11 ПК) 0,7 1,0 0,3

Расчеты проведены экспертами ОАО «ВЦУЖ» А.А. Гулюгиной и В.П. Васильевым

В 1990 г. преобладало уравнительное распре-
деление доходов – более 90% населения имели 
доходы ниже среднего уровня материального до-
статка от 1 ПК до 7 ПК.

За 20 лет капиталистических трансформаций 
более двух третей насе ления оказались среди 
наиболее нуждающихся и низкообеспеченных по 
уров ню текущего потребления.

Наряду с изменениями в удельном весе сло-
ев с разным уровнем мате риального достатка 
кардинально выросло социально-экономическое 
не равенство. Об этом свидетельствует рост коэф-
фициента фондов18: по денеж ным доходам он уве-
личился с 4,519 до 16,520 раз, по доходам, исполь-
зуемым на потребление, – с 4,6 до 13,221 раза. Ко-
эффициент Джини вырос: по денежным доходам 

14 –  1990 г. – с учетом общественных фондов потребления, 2010 г. – с учетом натуральных поступлений.
15 – Оценка экспертов ВЦУЖ с использованием Российского статистического ежегодника. 2011: Статистический сборник / Росстат. М.: – 2011, с. 31.
16 – Оценка экспертов ВЦУЖ с использованием Российского статистического ежегодника. 2011: Статистический сборник / Росстат. М.: – 2011, с. 31.
17 – В целях сопоставимости величина прожиточного минимума за 1990 г. приведена в соответствие с методологией определения этого показателя в 2010 г.
18 – Коэффициент фондов показывает отношение средних доходов в 10% группе с наиболее высокими и 10% группе с наиболее низкими доходами.
19 –  Уровень жизни населения России: Статистический сборник. М.: Госкомстат России. – 1996, с. 9.
20 –  Социальное положение и уровень жизни населения России. 2011: Статистический сборник / Росстат. M.: – 2011, с. 126.
21 – Рассчитано экспертами ОАО «ВЦУЖ» А.А. Гулюгиной и В.П. Васильевым на основе метода логнормального рас-пределения с использованием данных о выплатах и льготах, полученных 
населением из общественных фондов потребления [Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический сборник. М.: Финансы и статистка. 1991] и данных о натуральных поступлениях 
домашних хозяйств [Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2010 г. (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств). Росстат. М.: – 2011, с. 16].



«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» № 8/2012 

9

– с 0,26022 до 0,42123, по доходам, используемым на 
потребление – с 0,227 до 0,39824.

Социально-экономическое неравенство по 
уровню текущего потребления в альтернативных 
группах населения может оцениваться коэффи-
циентом отноше ния средних доходов, использо-
ванных на потребление, в группах с потреблени ем 
выше 11 ПК и ниже 1 ПК (назовем его коэффициент 
Bvn). Коэффициент Bvn в 1990 г. составлял 14,4, а 
в 2010 г. – 20,825 раз. Применительно к 1990 г. раз-
мер этого коэффициента достаточно символично 
характеризовал социально-экономическое нера-
венство. Тогда наиболее нуждающееся население 
как самостоятельный слой представлено не было. 
В капиталистической экономике России при боль-
шой доле наиболее нуждающегося населения и 
огромного отрыва от них по потреблению высо-
кообеспеченных слоев, даже при их небольшом 
представительстве в обще стве, коэффициент Bvn 
позволяет наиболее точно характеризовать со-
циально-экономическое неравенство наименее и 
наиболее обеспеченных групп населения.

Все выше определенные коэффициенты со-
циально-экономического неравен ства свидетель-
ствуют о его избыточном уровне: в ряде регионов, 
в которых наи более представлены частные ком-
пании отраслей сферы обращения, особенно фи-
нансовый сектор (Москва, Санкт-Петербург и др.), 
а также частные монопольные производства ми-
нерально-сырьевых ресурсов (Тюменская, Воло-
годская области и др.), средние масштабы соци-
ально-экономического неравенства достигли 40 и 
более раз.

Общий вывод состоит в том, что за 20 лет ка-

питалистических реформ в нашей стране кар-

динально выросли доля населения с низким 

уровнем теку щего потребления и социально-

экономическая дифференциация. Последняя 
значительно превышает нормальный уровень, 
обусловленный размерами вало вого внутренне-
го продукта, является избыточной, препятствует 
экономическому и демографическому росту [10] 
и служит источником высокой со циальной напря-
женности в современной России. Этот конечный 
результат пост советского 20-летия, будучи раз-
вернутым в годовую динамику рядов населения с 

разным уровнем материального достатка, явил бы 
еще более драматичную карти ну, свидетельствую-
щую о том, что в 1990-е гг. до 40–50% населения 

опускалось ниже черты бедности!

Жилье  – фокус неравенства условий жизни26

С жилищной обеспеченностью и ее качеством 
дела сложно обстояли еще и во вре мена Советско-
го Союза, но таких разрывов, какие сложились за 
годы капиталисти ческих трансформаций, в России 
не было и в принципе не могло быть.

Нелишне вспомнить, что за дореформенные 
1986–1990 гг. было построено 343,4 млн м3 жилья. 
При сохранении этих масштабов за период 1991–
2000 гг. могло быть построено около 1374 млн м3 
жилищ, а фактически введено в экс плуатацию – 
853,6 м3 общей жилой площади, несмотря на то, 
что в это вре мя появились новые строительные 
материалы, прогрессивные технологии, более 
производительная техника. Даже при сохранении 
объемов строительства конца 1980-х гг. мы имели 
бы дополнительно 520,0 млн м3 нового жилья. При 
том что средняя обеспеченность жилищем в 1991 
г. была 16,4 м3, к 2000 г. она могла бы составить 
примерно 26,0 м3 на человека (прирост – 58,5%)27. 
Фактическая же средняя обеспеченность жильем 
выросла в 2000 г. лишь до 19,2 м3 (прирост – 17,%) 
и до 22,6 м3  в 2010 г. (прирост 37,8 % к 1991 г.).

Но главное даже не в этом: в рассматриваемые 
годы, за исключением от дельных категорий насе-
ления, имеющего законодательно утвержденное 
и хоть в какой-то мере обеспечиваемое финанси-
рованием право на бесплатное полу чение жилья 
(военнослужащие, участники ликвидации послед-
ствий радиаци онных катастроф, переселяющиеся 
из зоны Крайнего Севера и приравненных к нему 
местностей и т. п.), жилищные условия улучшали 
преимущественно наиболее высокодоходные ка-
тегории населения.

Основная часть российских семей, в том чис-
ле и относящиеся к категории проживающих в 
условиях жилищной бедности, в условиях крайне 
высокой стои мости жилья по сравнению с их дохо-
дами (средняя цена 1 м3 жилья проданных квартир 
составила в IV кв. 2009 г. на первичном рынке 47,7 
тыс. руб. на вто ричном – 52,9 тыс. руб. при средне-

22 – Уровень жизни населения России: Статистический сборник. М.: Госкомстат России. – 1996, с. 80.
23 – Социальное положение и уровень жизни населения России. 2011: Статистический сборник / Росстат. M.: – 2011, с. 126.
24 – Рассчитано в ОАО «ВЦУЖ» с использованием данных о распределении общего объема денежных доходов населе¬ния по 20%-ым группам населения [Уровень жизни населения России: 
Статистический сборник. М.: Госкомстат России. – 1996, с. 80; Социальное положение и уровень жизни населения России. 2011: Статистический сборник / Росстат. – M.: 2011, с. 126.
25 – Рассчитано экспертами ОАО «ВЦУЖ» А.А. Гулюгиной и В.П. Васильевым на основе метода логнормального рас¬пределения с использованием данных о выплатах и льготах, полученных 
населением из общественных фондов потребления [Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический сборник. М.: Финансы и статистика. – 1991] и данных о натуральных поступлениях 
домашних хозяйств [Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2010 г. (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств). Росстат. –  М.: 2011, с. 16].
26 – В подборе и обработке материалов для этого раздела статьи участвовали эксперты ОАО «ВЦУЖ» Н.А. Денисов и Е.В. Одинцова.

Бобков В.Н.
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душевых доходах в это время – 19,8 тыс. руб.) име-
ет лишь один парадоксальный способ улучшения 
жилищных условий – за счет уменьшения числа 
членов семьи, проживающей на прежней жилой 
площади.

В качестве стандартов для оценивания мас-
штабов жилищного неравенства были определе-
ны следующие нормативы жилищной обеспечен-
ности:

 первый стандарт: размер общей площади 
жилого помещения на одного чле на домохозяй-
ства составляет не менее 7 м3, имеются централи-
зованное во доснабжение, централизованная ка-
нализация и центральное отопление;

 второй стандарт: удовлетворяет всем 
требования первого норматива. Раз мер общей 
площади жилого помещения на одного члена до-

мохозяйства со ставляет не менее 18 м3, имеется 
горячее водоснабжение;

 третий стандарт: удовлетворяет всем тре-
бования второго норматива. Раз мер общей площа-
ди жилого помещения на одного члена домохозяй-
ства со ставляет не менее 30 м3, имеется стационар-
ный телефон, при этом на одно го члена домохозяй-
ства приходится не менее одной комнаты;

 четвертый стандарт: удовлетворяет всем 
требования третьего норматива, при этом размер 
общей площади жилого помещения на одного 
члена домохо зяйства не менее 60 м3.

Для расчетов была использована база данных 
проводимого с 1994 г. россий ского мониторинга 
экономического положения и здоровья населе-
ния28, распро страненная на генеральную совокуп-
ность населения (таблица 3).

Таблица 3

Группировка населения по размерам и качеству жилищной обеспеченности 

(в среднем за год, в процентах к общей численности населения)

1994 г. 2010 г.

Наиболее нуждающиеся – жилищная бедность (ниже первого стандарта) 7,3 2,3

Низкообеспеченные (выше первого, но ниже второго стандарта) 50,8 35,5

Обеспеченные ниже среднего уровня (выше второго,  но ниже третьего 
стандарта) 32,9 33,8

Среднеобеспеченные (выше третьего, но ниже четвертого стандарта) 8,4 18,0

Высокообеспеченные (выше четвертого стандарта) 0,6 10,5

Расчеты проведены экспертом ОАО «ВЦУЖ» Е.В. Одинцовой

Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, 
что в начале капиталистических трансформаций 
(1994 г.) примерно 80% населения России имели 
скромные жи лищные условия, составляющие по 
площади от 7 м3 до 30 м3 на человека. За сравнива-
емые годы эти слои сжались примерно на 20 п. п., 
зато жилищное нера венство многократно вырос-
ло. Сокращение жилищной бедности в 3,2 раза (с 
7,3% до 2,3%) сопровождалось ростом высокообе-
спеченных жилищем россиян в 17,5 раза (с 0,6% 
до 10,5%), а сокращение низкообеспеченных в 1,4 
раза – ростом сред необеспеченных в 2,1 раза; при 
этом доля обеспеченных жилищем ниже среднего 
уровня практически не изменилась.

Для богатых россиян вложения в жилище ста-
ли одним из способов нако пления капитала; для 
бедных россиян видимость улучшения – след-
ствие сниже ния за этот период времени общей 

численности населения со 148,3 млн чел. до 142,9 
млн чел. В результате за счет этого фактора воз-
ник статистический парадокс – в ряде регионов 
и отдельных городов, лишившихся действующих 
производствен ных мощностей, обеспеченность 
жильем существенно выросла при практически 
полном отсутствии строительства новых жилых 
помещений.

За годы реформ были полностью разрушены 
социальные гарантии получе ния бесплатного жи-
лища, характерные для СССР: формально права на 
жилище социального найма были провозглашены, 
но фактически его строительство так и не развер-
нуто. Государству практически ничего не стоило 
проведение бесплатной приватизации жилища, 
зато теперь его содержание и ремонт переложены 
на пле чи обедневшего большинства населения, в 
результате чего обслуживание жилища и комму-

27 – Оценка проведена Н.А. Денисовым.
28 – Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), прово¬димый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН (http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и 
http://www.hse.ru/rlms).
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нальные платежи значительно выросли. Рыноч-
ные прозрачные арендные отношения в жилищ-
ном секторе также не созданы, ипотечное креди-
тование оста ется недоступным для большинства 
нуждающихся в жилье, а покупка жилья – не обе-
спечена доходами у основной части нуждающего-
ся в нем населения.

Рассматривая вопрос изменения жилищных 
условий населения в реформенный период, надо 
отметить еще одно обстоятельство. Наш жилищ-
ный фонд состоит пре имущественно из 1–2-ком-
натных квартир, рассчитанных на удовлетворение 
минималь ных потребностей населения в жилье. В 
условиях недостатка доходов у покупателей жи-
лья основная часть жилья в новостройках также 
приходится на одно- и двухком натные квартиры. 
Такая структура жилищного фонда не соответ-
ствует рациональным потребностям населения, 
которые, среди прочего, выражаются формулой 
«число ком нат в квартире должно быть как мини-
мум на единицу больше числа членов семьи». В 
будущем это приведет к резкому несоответствию 
потребностей населения в жилье и возможности 
его удовлетворения за счет имеющегося в нали-
чии жилищного фонда.

В развитых странах квартиры из трех и более 
комнат составляют от 70% до 90% структуры жи-
лищного фонда, а в новых многоквартирных до-
мах и коттеджах преобладают квартиры с числом 
комнат более 4. В этом контексте рост среднего 
размера индивидуального жилого дома в наших 
новостройках почти в два раза лишь свидетель-
ствует о крайней поляризации изменения жи-
лищных условий наи более обеспеченных семей и 
остального населения.

Преоб ладание низкого и ниже среднего 

уровня материальной обеспеченности 

по доходам и жилищу

Критический анализ изменений уровня жизни 
населения, обусловленных разру шением СССР и 
20-летней трансформацией советской социально-
экономической системы, был бы не полным без 
рассмотрения взаимосвязанной динамики денеж-
ных доходов и жилищной обеспеченности29, начи-
ная с середины 1990 гг., когда удалось приостано-
вить обвал социально-экономических показате-
лей, и до настоя щего времени [11].

В обработку были приняты данные, собранные 
в рамках 19-й (2010 г.) и 1-й (1994 г.) волн Российско-
го мониторинга экономического положения и здо-
ровья на селения30, распространенные на генераль-
ную совокупность (взвешивание произ водилось 
с использованием данных Росстата). В результате 
были получены ряды распределения, представлен-
ные в таблице 4 (см. на след. странице).

Сопоставление данных 1994 г. и 2010 г. пока-
зывает, что, несмотря на за метное уменьшение 
доли населения с наиболее низким уровнем жиз-
ни (с 26,2% до 14,1%) и увеличение доли средне- и 
высокообеспеченных (с 2,8% до 16,1%) в совре-

менном российском обществе устойчиво пре-

обладают низко- и ниже среднего обеспечен-

ные доходами и жилищем группы населения: в 
1994 г. – 71,0%, а в 2010 г. – 69,8% населения отно-
сились к низко- и ниже среднего обес печенному 
населению. При сохранении в дальнейшем темпов 
этих трендов в перспективе нельзя рассчитывать 
на решение задач, предусмотренных в Кон цепции 
долгосрочного развития до 2020 г. (КДР) по сниже-
нию уровней абсо лютной бедности и повышению 
доли среднеобеспеченного населения до 50% от 
его общей численности.

Для достижения этих ориентиров необходи-
мо реализовать иные, более масштабные меры по 
повышению реальных доходов населения и улуч-
шению его жилищных условий, особенно в слоях с 
низкой и ниже средней матери альной обеспечен-
ностью. В ближайшей перспективе представляется 
необходи мым и возможным сосредоточить меры 
социальной политики на преодолении бедности 
по доходам и жилищу, а также бедности по дохо-
дам, за счет чего масштабы бедности могут быть 
значительно сокращены. В отношении расши-
рения численности среднеобеспеченных слоев 
целесообразно предусмотреть меры по созданию 
условий для повышения доходов в нижней груп-
пе населения с материальными условиями ниже 
среднего уровня, поскольку у значительной части 
из них жилищные условия позволяют обеспечи-
вать средний уровень ма териального достатка.

На с стало значительно меньше

Под влиянием неустойчивости занятости, 
бедности и низкой обеспеченности, из быточного 
социально-экономического неравенства, фети-

29 – Совместное распределение населения целесообразно строить по жилищу и денежным доходам населения, а не по доходам, использованным на потребление, поскольку сбережения в 
составе денежных доходов являются одним из источников улучшения жилищной обеспеченности.
30 – Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), прово¬димый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН (http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и 
http://www.hse.ru/rlms).

Бобков В.Н.
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шизации материальных и обесценения духовных 
смыслов жизни31 в 1990-е и последующие годы 
много кратно возросли масштабы социального 

стресса, истощающего биологические резервы 
организма, разрушающего адаптационные меха-
низмы человека: развитие многих болезней в про-
шедшее 20-летие было обусловлено психосома-
тическими причинами, неадекватным состоянием 
нервной системы, депрессиями [12]. В совокупно-
сти с причинами, обусловленными процессами на 
рынке труда и низким качеством здравоохране-
ния во многом было предопределено по вышение 
уровня смертности, сокращение рождаемости, 
уменьшение ожидаемой продолжительности жиз-
ни, и особенно заметно выросла смертность среди 
муж чин в трудоспособных возрастах.

С 1991 г. по 2008 г. значительно увеличилась 

заболеваемость детей: в возрасте до 14 лет она 
повысилась в 1,5 раза, детей подросткового воз-
раста (15 –17 лет) – в 2 раза: рост этого показателя 
лишь частично был связан с улучшением диагно-
стики. Большая его часть, по мнению специали-
стов, обусловлена истинным ухудшением здоро-
вья, а реальный уровень заболеваемости среди 
детей и подростков был в 1,5–2 раза выше, чем по 
данным официальной статистики [13].

В многочисленных зарубежных и российских 
исследованиях доказано негативное влияние на 
здоровье населения высокого социально-эконо-
мического неравенства. Так, за период с 1989 г. 
по 1994 г. неравенство в распределении доходов 
в нашей стране практически удвоилось, а смерт-
ность увеличилась на 46%. Период сокращения 
неравенства с 1995 г. по 1997 г. сопровождался 

Таблица 4

Структура российского общества, полученная по критериям доходов и жилищной 

обеспеченности (2010/1994 г.)

Интегральная 

характеристика

Компоненты 

интегральной 

характеристики

Критерии 

отнесения по 

доходам

Критерии отнесения 

по жилищной 

обеспеченности

Доля населения (в %)

Бедные Бедные по 
доходам и жилью

СДД ниже БПМ Наиболее плохие ЖУ 0,8/3,5

14,1/26,2
Бедные по 
жилью

СДД выше БПМ Наиболее плохие ЖУ 1,5/3,82

Бедные по 
доходам

СДД ниже БПМ Плохие – хорошие ЖУ 11,8/18,9

Низкообеспеченные

и ВПБ

Нижний слой СДД между БПМ 
и ВПБ

Плохие ЖУ 18,3/27,3
28,6/37,9

Верхний слой СДД выше ВПБ Плохие ЖУ 10,3/10,6

Обеспеченные ниже 

среднего уровня

Нижний слой СДД между БПМ 
и ВПБ

Ниже средних, средние 
и хорошие ЖУ

26,5/24,7

41,2/33,1Средний слой СДД между ВПБ 
и ПБСД

Ниже средних ЖУ 12,0/7,2

Верхний слой СДД выше ПБСД Ниже средних ЖУ 2,7/1,2

Средне- 

обеспеченные

Нижний слой СДД между ВПБ 
и ПБСД

Средние и хорошие ЖУ 11,2/2,3

14,0/2,7Средний слой СДД между 
ПБСД и БВД

Средние ЖУ 2,1/0,2

Верхний слой СДД выше БВД Средние ЖУ 0,7/0,2

Высоко- 

обеспеченные

Нижний слой СДД между 
ПБСД и БВД

Хорошие ЖУ 1,4/0,07
2,1/0,1

Верхний слой СДД выше БВД Хорошие ЖУ 0,7/0,03

Расчеты проведены экспертом ОАО «ВЦУЖ» Е.В. Одинцовой

31 –  Значительная утрата духовных смыслов жизни вследствие фетишизации «золотого тельца» является само-стоятельным и одним из основных источников деградации в обществе 
современной России. В данной статье эти вопросы рассматриваются ниже лишь частично - сквозь призму деградации образования. Автор признает их основополагающее значение и 
первичность духовного в человеке над его материальными устремлениями.
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уменьшением общего коэффициента смертности. 
Новый рост неравенства после 1998 г., хотя и мед-
ленными темпами, происходил одновременно с 
увеличением смертности россиян [13]. Доказано 
и влияние роста экономического неравенства на 
рост преступности против личности и собствен-
ности: была выявлена положительная и статисти-
чески значимая связь между ростом неравенства 
и уровнем преднамеренных убийств в период 
1989–2000 гг. [13, с. 149–150].

Вследствие всего этого за 18 лет (1992–2010 
гг.) разница между числом родившихся и числом 
умерших в России составила более 13,1 млн чел., 
что сопоставимо с потерями россиян в Великой 
Отечественной войне. Необходимо принять во 
внимание, что сохранение нынешних тенденций 
воспроизводства населения может привести к 
тому, что его численность к началу 2030 г. может 
сократиться до 130–135 млн чел. [14]32. Именно по-
этому основной проблемой, которую надо решать 
в современной России, является увеличение чис-
ленности населения. Напомним, что в 50–90-х гг. 
прошлого века численность населения в России 
в составе СССР выросла со 100 млн до более 140 
млн чел.; и, наоборот, за период с 1991 г. по 2010 
г. население нашей страны сократилось со 147,7 
млн чел. до 143,0 млн чел. 33 (рис. 1).  И только бла-

годаря миграционному приросту из стран, в кото-
рых условия жизни ухудшились еще сильнее, чем 
в России, население нашей страны за 20 лет капи-
талистических реформ сократилось не на 13 млн 
чел., а примерно на 5 млн чел., что составляет 2,7% 
от его наивысшей численности. Особенно обе-
злюдили за это время как раз те территории, где и 
так проживало меньше россиян: в Сибири населе-
ние сократилось на 7,3%, на Дальнем Востоке – на 
19,9%34.

Для нашей слабозаселенной и освоенной 
страны с ее колоссальной террито рией, протянув-
шейся почти на 10 000 км с востока на запад и на 
3 600 км с севера на юг, имеющей сопредельные 
границы с 18 государствами35 и играющей значи-
тельную геополитическую роль в современном 
мире, численность населения 143 млн чел. яв-

ляется крайне недостаточной, особенно с уче-
том неравномер ности его пространственного рас-
пределения по территории: за Уралом на площа ди 
11 330 700 км2, составляющей 66,4% общей тер-
ритории страны, проживает только 18,3% общей 
численности населения. Напомним, что средняя 
плотность населения в России составляет 8,3 чел. 
на км2: при этом в Центральной России она насчи-
тывает 56,9 чел. на км2, в Сибири – 4,2 чел. на км2, а 
на Дальнем Востоке –1,2 чел. на км2.

Рис. 1. Население России с 1950 г. по 2010 г. (на начало года, млн. чел.)

В 2004 г., когда число рождений было макси-
мальным за период 1992–2007 гг., на каждую 1000 
женщин в возрасте 15–49 лет приходилось 377 
рождений, но при этом с 2004 г. идет сокраще-

ние самого количества женщин в репродуктив-
ном возрасте. При сохранении такой динамики к 
2025 г. число женщин этой кате гории уменьшится 
более чем на 7 млн чел. И для того чтобы в 2025 г.

32 –  См. [Доклад о человеческом развитии 2011 г.] в части материалов, подготовленных В.В. Елизаровым.
33 – «... в 1992 г. число родившихся в России впервые со времен Второй мировой войны оказалось ниже числа смертей, началась естественная убыль населения, что ознаменовало собой 
вступление в новый, второй этап демо-графического кризиса – переход от скрытой, латентной к явной депопуляции, прямому сокращению численности населения страны» [Вишневский 
2008 г., с. 5]
34 – Расчеты проведены Д. Горчаковой.
35 –  Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Абхазия, Грузия, Южная Осе¬тия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, КНДР, Япония и США.

Бобков В.Н.
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при том количестве женщин в репродуктивном 
возрасте число рождений устойчиво пре вышало 
число смертей, необходимо, чтобы на 1000 жен-
щин в возрасте 15–49 лет приходилось 700 рожде-
ний. Однако, начиная с 1960-х гг., такой показатель 
в России не отмечался ни разу, и его появление 
как устойчивой величины в тече ние ближайших 
десятилетий представляется маловероятным [15,
 с. 10–11].

Мощным мотивационным источником 

роста числа рождений является повышение 

уровня жизни основной массы населения и со-

кращение избыточ ного социально-экономиче-

ского неравенства. Наши исследования показы-
вают, что преобладание в структуре российского 
общества домохозяйств с низкой и ниже средне-
го уровня материальной обеспеченностью с их 
более высокими репродук тивными установками 
в обозримой перспективе сохраняет достаточно 
высокий потенциал увеличения рождаемости при 
повышении эффективности занятости, снижении 
нуждаемости по доходам и росте жилищной обе-
спеченности [16].

Это означает, что их учет может повлиять на 
прогнозные оценки численности населения Рос-
сии. Эффективная занятость, повышение реальной 
заработной пла ты и рост жилищной обеспеченно-
сти основной массы населения в среднесрочной, 
а, возможно, и в более отдаленной перспективе 
являются важными факторами по вышения рож-
даемости, сокращения смертности и увеличения 
численности насе ления нашей страны.

Разл ожение образования и науки – 

питательная среда ложных смыслов жизни и 

манипулирования сознанием

Манипулирование общественным сознанием 
становится особенно возможным в необразован-
ном обществе. Хлестко сказал М. Задорнов: «Рабов 
нельзя окультури вать. Тогда рабы поймут, что они 
рабы. А без образования они уверены, что живут в 
свободолюбивом обществе. Рабам нужны облом-
ки знаний, но, ни в коем случае, не знания» [17].

В 90-х гг. прошлого века реформаторы вместо 
того, чтобы способствовать развитию гуманитар-
ной и социально-экономической науки, способной 
отвечать на новые вызовы, сознательно бросили 
ее на произвол судьбы. Из-за сокра щения финан-
сирования, ускорившегося отставания реальной 
заработной пла ты в сфере науки от ее размеров 
в реальном секторе экономики и, особенно, – в 
финансово-кредитных организациях и сфере го-

сударственного управления, из научных учрежде-
ний социального профиля произошел значитель-
ный отток вы сококвалифицированных кадров и 
приостановился приток способной молодежи [18].

За годы рыночно-капиталистических транс-
формаций доля всех затрат на на учные исследова-
ния и абсолютные расходы на них существенно от-
ставали от по добных показателей в развитых стра-
нах. Бедственное положение отечественной со-
циально-экономической науки сопровождалось 
широкой эксплуатацией наших ученых зарубеж-
ными фондами и проектами, многие из которых с 
их участием «выкачивали», таким образом, инфор-
мацию о социальных процессах в нашей стра не. В 
результате всего этого социальный сектор науки 

за последние 20 лет со кратился, ослаб, а его ка-

дры значительно постарели.

Невостребованность высококвалифици-

рованных компетенций в современ ном рос-

сийском обществе является основной причиной 
низкого качества знаний выпускников профес-
сиональных учебных заведений и проявляется в 
низкой матери альной и моральной оценке инно-
вационного потенциала российского общества и 
вы сококвалифицированного труда.

Пореформенная экономическая система, ко-
торая производит микроскопи чески мало кон-
курентоспособной продукции, услуг и инфор-
мации, в которой наиболее привлекательные с 
точки зрения оплаты труда сектора не требуют 
зна чительного количества высококлассных спе-
циалистов, обладающих сложными знаниями, не 
может в принципе ориентироваться на конкурен-
тоспособные кадры с высшим и послевузовским 
профессиональным образованием: она вполне 
удо влетворяется работниками, подготовленными 
нынешней системой вузов, в такой экономике ра-
ботодатели не чувствительны к качеству высшего 
профессионально го образования.

Вследствие этого часть наиболее подготовлен-
ных выпускников вузов и та лантливых молодых и 
маститых ученых чаще всего вынужденно уезжает 
работать за рубеж. Эксперты утверждают, что эта 
проблема «с точки зрения качества уез жающего 
населения позволяет говорить об опасности утеч-
ки мозгов» [19, с. 14]. Это действительно так, если 
«по некоторым оценкам, из страны уехали от 100 
тыс. до 250 тыс. ученых. Ныне в российской науке 
занято 25 тыс. докторов наук, а только в США про-
живают более 16 тыс. докторов наук – выходцев из 
бывшего СССР» [20].

Другие выпускники вузов опять-таки вынуж-
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денно зарабатывают в нашей стране деньги на 
нескольких работах, некоторые – меняют первую 
профессию высокой квалификации на ту, которая 
позволяет получать доходы, достаточные для со-
держания себя и семьи, и не всегда, кстати, тре-
бует высшего профессио нального образования, 
хотя его масштабы и увеличились с 1990 г. по 2009 
г. при мерно в 3 раза.

Вследствие снижения качества школьного 
образования студенты, в том числе и бюджетные, 
имеют в целом более слабые, чем ранее, старто-
вые уровень под готовки и мотивации к получению 
качественных профессиональных знаний. Мы уве-
рены, что не погрешим, если будем утверждать, 
что «мейнстрим» в россий ском образовании 

развивается с точностью до наоборот, чем это-

го требуют объективные процессы необходи-
мости повышения роли человеческого потенциа-
ла для развития страны, обусловленные как не-
гативными демографическими про гнозами, так и 
высокой геополитической конкуренцией среди 
интеллектоёмких, наукоёмких, образованиеёмких 
экономик развитых стран мира [21, 22].

Широкое внедрение в сферу высшего профес-
сионального образования ры ночных механизмов 
наталкивается на их отторжение, проявляющееся в 
ограниче нии возможностей его получения и в вы-
холащивании качества образования, что означает 
рыночно-капиталистическую деградацию россий-
ской высшей школы. Большинство домохозяйств, 
нацеленных дать образование своим детям, либо 
не имеют на это средств, либо направляют их на 
решение этой задачи в ущерб удо влетворению 
первоочередных потребностей.

За модернизацию образования и науки взя-
лись те же персоны, которые провалили предше-
ствующие реформы, опустили уровень массовой 
професси ональной подготовки, привели в хаос 
методическое обеспечение высшей шко лы, раз-
громили систему среднего профессионального 
образования, провали ли программу создания 
системы технопарков [23, с. 6–9]. Смеем утверж-
дать, что пореформенная Россия никоим образом 
не является обществом уважения знаний: дохо-
ды и признание у большинства интеллектуалов 
не соот ветствуют экономической и социальной 
значимости их труда. Принадлежность к так на-
зываемым «элитам» формируется материальными 
состояниями и близо стью к власти, а не интеллек-

том, духовно-нравственным потенциалом и вкла-
дом в развитие страны.

В нашей стране наблюдается огромное проти-
воречие между потребностями инновационного и 
культурного развития России, с одной стороны, и 
утратой зна чительной части ее интеллектуального 
и духовного потенциала, с другой36.

Реформаторы сознательно продолжают пере-
кладывать расходы по образова нию на население, 
что приводит к его недоступности для заметной 
части россиян. Если в 1990 г. все образование всех 
ступеней было бесплатным, то в 2008 г. уже 38% 
молодежи, получающей образование, начиная от 
общего среднего и заканчи вая более высокими 
его ступенями, полностью или частично возмеща-
ли затраты на обучение. При этом в 2000 г. – 32,9%, 
в 2005 г. – 24,9% [24], а в 2008 г. – 18,5% респонден-
тов хотели бы, но не могли приоб рести професси-
ональное образование из-за недостатка финансо-
вых средств.

Растет доля тех, для кого высшее профессио-
нальное образование является недоступным по 
материальным причинам: особенно она велика 
среди молодежи из неполных и многодетных се-
мей. Это свидетельствует о том, что в пореформен-
ной России сложилась система образования, уси-
ливающая социальное расслоение общества и 
осуществляющая социальную стратификацию до-
ступности профес сионального образования. Наи-
большие масштабы приобрело платное высшее 
про фессиональное образование: если удельный 
вес студентов в учреждениях средне го профес-
сионального образования, обучавшихся с пол-
ным возмещением затрат на обучение, составил 
в 2008/2009 учебном году 33,3%, в том числе, в 
государ ственных и муниципальных учрежде-
ниях – 29,9%, то в учреждениях высшего про-
фессионального образования эти показатели со-
ставили 62% и 54% соответственно [25, с. 307, 310]. 
В подтверждении этого свидетельствуют опросы 
желающих получить высшее профессиональное 
образование: до 80% родителей ориентировались 
на полную или частичную опла ту поступления и 
обучения своих детей [26, с. 84].

Применение нового законодательства, отно-
сящегося, в том числе к изменению правового ста-
туса государственных вузов, при определенных 
условиях может дать новый импульс монетариза-
ции государственного высшего профессиональ-

36 –   Глобальное значение этой проблемы ярко выразил академик С.П. Капица: «В современном мире глобальный кризис выражается в том, что экономическое могущество 
не соответствует управлению нашим развитием на всех уровнях, что видно по расхождению наших дел и мыслей». См.: [Капица С.П. Гиперболический путь человечества. Через 
демографическую революцию к обществам знаний. М.: Издательский дом ТОНЧУ. – 2009, с. 12].

Бобков В.Н.
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ного образования и связанного с этим утрат его 
качества37, сокращению высшей школы и привати-
зации наиболее лакомых кусков ее имущества.

Результаты сравнительного анализа факти-
ческой и нормативной заработной платы с соци-
альными стандартами оплаты высококвалифи-
цированного труда сви детельствуют о том, что 
труд работников высшей квалификации, в том 
числе фор мирующих инновационный потенциал 
страны, оплачивается неадекватно низко38. Это 
подтверждается и данными социологов, кото-
рые отмечают среди специалистов технического, 
естественнонаучного, медицинского, архитек-
турно-строительного, экономического и юри-
дического профиля более высокие самооценки 
квалифика ции и компетенций по сравнению с 
девальвацией своего материального положения 
и в силу этого ощущения ими своей статусной 
несовместимости, проявляющейся в рассогла-
сованности образовательного, материального и 
социального статусов; из этого вытекает неудов-
летворенность их своим социальным положени-
ем и со циальный дискомфорт [26]. Без обеспе-
чения статусной совместимости кадров высшего 
уровня квалификации, которая сильно зависит 
от кардинальности изменений их материального 
положения, вклю чающего как оплату труда, так 
и жилищную обеспеченность, инновационный 
про ект развития нашей страны вряд ли сможет 
быть реализован.

Выход заключается в соблюдении требований 
закона опережающего развития качества челове-
ка, качества общественного интеллекта, качества 
образовательных систем – школ, колледжей, вузов 
как отдельных регионов, так и страны в целом, а 
нынешнее состояние российской системы образо-
вания не удовлетворяет этому императиву.

Следует иметь в виду, что образование – это 
не только механизм производ ства образователь-
ных услуг и личное дело гражданина России, а, 
самое главное, механизм их восходящего воспро-
изводства, а потому составляет главное условие 
прогрессивного развития всей российской циви-
лизации, возрастания ее качества. Для этого тре-
буется устойчивое стратегическое планирование 
развития всей си стемы образования в России на 

долгосрочную перспективу с четким обеспече-
нием приоритетности принципов бесплатности и 
доступности образования, особенно для бедной 
части населения, с постепенным переходом за 
ближайшие 10 лет на принцип всеобщего высше-
го образования как принцип решения глобальных 
проблем в XXI в. Невежественное общество, бази-
рующееся на функционале прибыли вместо функ-
ционала качества человеческого потенциала, не 
может выжить в XXI в.

Наступила эпоха скачка в самосознании как 
населения в целом, так и, что не менее, а может 
быть, более важно, руководителей разного ранга. 
Чтобы это произошло, общество должно вернуть 
высший приоритет развития обра зования и нау-
ки как базисного условия сохранения и развития 
духовности и общественного интеллекта, условия 
участия всего общества в приостановке своей 
деградации, условия инновационного развития 
России и устранить те барьеры, которые возникли 
вследствие неверных ориентиров в образователь-
ной политике последних двух десятилетий.

Россияне оценив ают прошедшее 20-летие39

Ответственные реформаторы обязаны све-
рять результаты системной трансфор маций с 
мнением людей. Но социологические оценки 
экономической, поли тической, духовно-культур-
ной и социальной, семейно-демографической 
эф фективности реформ последнего 20-летия в 
большинстве отрицательны. Это касается итогов 
массовых опросов населения, экспертных иссле-
дований и прове дения фокус-групп, а также опе-
ративных экспертиз с помощью методов БОУ (бы-
строй оценки с участием)40.

Социологические опросы итогов системной 
трансформации российского общества послед-
него 20-летия отличаются, прежде всего, тем, что 
ориентируются на комплексные оценки процес-
сов капиталистических преобразований, на прео-
доление «экономоцентризма» и вульгарно-рыноч-
ного прагматизма, на рассмотре ние того, что ре-
ально общество, государство и человек получили 
в результате их осуществления.

В этой связи показателен вывод директора Ин-
ститута социологии РАН, д.с.н., профессор, акаде-

37 – В обществе идет широкая дискуссия о возможных негативных последствиях принятого федерального законодательства о так называемой реформе бюджетных организаций - 
ФЗ от 8 мая внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений».
38 – Это, впрочем, относится и к другим группам занятий и видам экономической деятельности, требующим высшего профессионального образования.
39 – Основа текста по данному разделу подготовлена д.с.н., проф. Григорьевым С.И., ОАО «ВЦУЖ».
40 –  Подробнее об этом см.: [Горшков 2011; Добреньков 2009; Тихонова 2011; Социальное положение и роль русских в современной России 2011; Социальная эффективность реформ 
российского общества рубежа ХХ-ХХ1 века: опыт экспертной оценки 2010].
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мик РАН М.К. Горшкова, который на основе итогов 
всероссий ского изучения общественного мнения 
2010–2011 гг. о результатах реформ в Рос сии 1990-
х гг. пишет: «Реформы 1990-х гг., по мнению росси-
ян, привели к ухуд шению положения дел букваль-
но во всех сферах жизни общества и страны, как в 
экономике, так и в политике и социальной сфере» 
[27, с. 5]. При этом фиксируется нарастание в 2000-
е гг. негативов, связанных с коррупцией, бюрокра-
тическим засильем, а также деградацией социаль-
ной сферы, ростом социально- экономической 
дифференциации населения.

Что касается первого 10-летия нового XXI в., 
то здесь констатируются рост тревоги, озабочен-
ности населения в связи с сохранением массовой 
бедности, с увеличением расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство (ЖКХ) и жилищно-ком-
мунальных платежей, расходов на платное обра-
зование, социальные услуги, определяющие рост 
стоимости жизни [27, с. 6–7].

Существенно значимо и то, что многие социо-
логи, исследующие социаль ные и экономические 
последствия реформ последнего 20-летия41, фик-
сируют не только рост показателей социально-эко-
номической дифференциации, распростра нения 
социальных болезней, суицида, но и увеличение 
тенденций совпадения имущественной, социаль-
ной и национально-этнической дифференциации, 
межре гиональных социальных и экономических 
различий, ослабления контроля госу дарства за 
социальной сферой, социальной безопасностью 
человека и общества. Констатируется тревожный 
факт: государство отражает интересы олигархов.

В этой связи нельзя не акцентировать внимание 
на тревожных результатах двух экспертных всерос-
сийских опросов 2010–2011 гг., проведенных под 
эгидой научно-образовательного центра «Культура 
– основа качества образования.» Международного 
фонда славянской письменности и культуры с уча-

стием Центра социальной квалиметрии Академии 
наук социальных технологий и муниципаль ного 
самоуправления, а также исследовательского ко-
митета по социальной квалиметрии Российской со-
циологической ассоциации. Результаты этих опро-
сов тесно связаны с проведением всероссийского 
исследования «Социальная эффективность реформ 
российского общества рубежа XX–XXI вв.: опыт экс-
пертной оценки» и всероссийского опроса экспер-
тов «Социальное положение и роль русских в со-
временной России». Оба экспертные исследования 
показали, что во всех федераль ных округах сегодня 
доминируют критические оценки социальных по-
следствий либерально-капиталистических реформ 
российского общества последнего 20-летия. Итоги 
частнокапиталистических реформ в восприятии 
человека в современной России дифференциру-
ются так: влияние реформ в главном это влияние 
позитивно – 8%; это влияние противоречиво, про-
блемно –15%; в главном это влияние отрицательно 
– 34%; это влияние максимально не гативно, разру-
шительно – 28%; другое – 6%; трудно сказать одно-
значно опреде ленно – 12%.

Эксперты, как и участники массовых опросов 
населения, чаще настроены критически: их оценки 
20-летия капиталистических трансформаций отра-
жают си туацию во всех сферах общественных от-
ношений – от демографии и быта до по литической 
активности.

*****
Со всей наглядностью проявляется поисти-

не судьбоносный характер текуще го момента. 

Реальная альтернатива очевидна: либо Россия 

преодолеет, наконец, системный кризис, за-

тянувшийся на 20 лет, либо будет отброшена 

назад в ре зультате все более обостряющих-

ся антагонистических противоречий плуто-

кратического чиновничье-олигархического 

капитализма.

*****
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Меньшикова О.И., Денисов Н.А.

В статье представлена оценка сложившегося положения в области формирования и развития кадрового 
состава на железнодорожном транспорте Республики Саха (Якутия); проведен анализ внутренних причин и 
факторов, определяющих фактическую кадровую обеспеченность и трудовой  потенциал компании ОАО АК 
«Железные дороги Якутии»;  выявлены острые проблемы качества и уровня жизни населения в зоне стро-
ительства и эксплуатации железных дорог Республики Саха (Якутия), в том числе с точки зрения жилищной 
обеспеченности и развития социальной инфраструктуры населенных пунктов. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, кадровая обеспеченность, условия труда, ка-
чество жизни, социальная инфраструктура.

Учитывая, что Республика Саха (Якутия) явля-
ется активно развивающимся регионом, форми-
рование и развитие  трудовых ресурсов должно 
осуществляться в тесной увязке с перспективами 
ее промышленного развития. Особую роль в про-
мышленном освоении природных богатств играют 
реализуемые в республике мегапроекты, в частно-
сти, инвестиционный проект «Комплексное разви-
тие Южной Якутии». 

Южная Якутия – регион с узкой специализаци-
ей экономики, но с высоким природно-ресурсным 
и промышленным потенциалом, развитию которо-
го препятствует дефицит транспортной и энерге-
тической инфраструктуры. 

В ходе реализации инвестиционного проек-
та «Комплексное развитие Южной Якутии» будут 
построены железные дороги общей протяженно-
стью около 270 км:

 Томмот – Эльконский ГМК (~ 53 км) 
 Косаревский – Селигдарский ГХК (~ 13 км) 
 Таежная – Таежный ГОК (~ 4 км) 
 Чульбасс – Инаглинский угольный комплекс 

(~ 11 км) 
 Икабьекан – Тарыннахский ГОК (~ 189 км) 

Расширение сети железных дорог, существен-
ное увеличение объемов грузооборота, связанное 
с введением в строй новых промышленных объ-
ектов, предъявляет высокие требования к персо-
налу ОАО АК «Железные дороги Якутии» (ОАО АК 
«ЖДЯ»), вызывает необходимость увеличения ка-
дрового состава и повышения его качественных 
характеристик. С этой точки зрения приобретает 
особую актуальность проведение подробного 
анализа фактической кадровой обеспеченности 
компании, мероприятий и программ по привле-

чению молодых специалистов и повышению ква-
лификации, анализ внутренних и внешних причин 
и факторов, определяющих трудовой потенциал 
компании и т. п.

При оценке текущего состояния и перспектив 
развития трудовых ресурсов ОАО АК «Железные 
дороги Якутии» учитывались положения Страте-
гии развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 г., в соответствии 
с которой основными мероприятиями в области 
развития человеческих ресурсов являются1:

обеспечение железнодорожного транспорта 
(на всех уровнях) профессионально подготовлен-
ными рабочими массовых профессий, специали-
стами и руководителями, ориентированными на 
длительные трудовые отношения и развитие про-
фессиональной карьеры на железнодорожном 
транспорте; 

 подготовка специалистов широкого про-
филя и развитие у персонала железнодорожного 
транспорта высокого уровня компетенции для 
работы в условиях единой транспортной систе-
мы, активного взаимодействия видов транспорта, 
логистических комплексов и единых технологиче-
ских цепочек, высоких стандартов качества; 

 содействие созданию корпоративных си-
стем управления персоналом, ориентированных 
на мотивированный и эффективный труд работ-
ников, повышение его качества, производитель-
ности, активное участие в технической модерни-
зации и инновационном развитии железнодорож-
ного транспорта. 

Также учитывалось, что своевременное ре-
шение кадровой проблемы напрямую связано 
с улучшением состояния социальной и комму-

ФФФФФ

1 –   Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р  «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.»

Меньшикова О.И., Денисов Н.А.
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нальной инфраструктуры в регионе. В этой связи 
реализация программных мероприятий за счет 
федерального и республиканского бюджетов по 
строительству объектов жилищно-коммунальной 
и социальной инфраструктуры, в сфере образова-
ния, здравоохранения и др. будет способствовать 
привлечению и закреплению экономически ак-
тивного населения в регионе. 

Возрастающие объемы пассажирских и гру-
зоперевозок, расширение локомотивного парка, 
развитие производственной инфраструктуры по 
обслуживанию дороги определяют динамику раз-
вития трудовых ресурсов ОАО АК «ЖДЯ», которая 
за последние 10 лет характеризуется данными, 
представленными в таблице 1.

Таблица 1

Динамика изменения численности работников

ОАО АК «Железные дороги Якутии» за 2000–2011 гг.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I квартал 

2011

Численность работников ОАО АК «Железные дороги Якутии», чел.

383 399 573 618 886 864 973 1002 1033 908 860 859

Ежегодные коэффициенты изменения численности работников, раз

1,0 1,042 1,436 1,079 1,434 0,975 1,126 1,030 1,031 0,879 0,947 0,999

Так, за период с 2000 г. по настоящее время 
численность работников  ОАО АК «ЖДЯ» увеличи-
лась  с 383 до 859 чел. или в 2, 25 раза. При этом 
изменение численности по годам происходило не-
равномерно. В 2005 г. произошел спад численности 
работников. Далее был постепенный рост до 2008 
г. В этот период был зафиксирован максимальный 
за анализируемый период показатель численно-
сти работников ОАО АК «Железные дороги Якутии» 
– 1033 чел. Переломным стал 2009 г., отразивший 
снижение численности работников на 125 чело-
век. Причинной этого может быть экономический 
кризис, начавшийся в 2008 г. Показатели 2010 г. 
фиксируют снижение численности еще на 48 чело-
век. А в I кв. 2011 г. уже уволен один человек. Более 
наглядно ситуация отображена на рис. 1.
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Рис. 1. Численность работников 

ОАО АК «Железные дороги Якутии»

На основе ежегодных коэффициентов изме-
нения численности работников, приведенных в 
таблице 1,  которые показывают относительные 
колебания численности в каждом периоде в срав-
нении с предыдущим годом, может быть построен 
график, демонстрирующий общий тренд этих из-
менений в сторону снижающегося прироста чис-
ленности вплоть до падения в 2009–2010 гг. и ста-
билизации к началу 2011 г. (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика численности работников 

ОАО АК «Железные дороги Якутии»

Такой тренд изменения  численности персо-
нала противоречит стратегии развития Компании, 
так как строительство железнодорожных путей до 
Якутска предусматривает увеличение штата служб 
перевозочной деятельности, служб, занимающихся 
выполнением работ по эксплуатации, содержанию 
и ремонту инфраструктуры, погрузочно-разгру-
зочной деятельностью на железнодорожных путях 
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общего и необщего пользования, перевозкой пас-
сажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодо-
рожным транспортом общего пользования.

Важным фактором, влияющим на динамику 
численности работников, является привлечение 
молодых специалистов для работы в Компании. 
Как известно, потребность в молодых специали-
стах есть почти всегда. Вопрос в уровне образо-
вания и, что самое главное, желании работать и 
развиваться. Однако, как показывает статистика, 
предоставленная специалистами кадрового отде-
ла ОАО АК «Железные дороги Якутии», при непло-
хих показателях принятых на работу молодых спе-
циалистов, показатели уволившихся достаточно 
высоки. Доказательство этому являются данные, 
приведенные  в таблице 2.  

Таблица 2

Приток и отток молодых специалистов ОАО АК 

«Железные дороги Якутии», чел.

Год Принято Уволено
Сальдо

+/-

2000 1 +1
2001 5 +5
2002 4 3 +1
2003 5 2 +3
2004 20 7 +13
2005 10 2 +8
2006 5 7 -2
2007 5 2 +3
2008 16 10 +6
2009 28 7 +21
2010 18 14 +4

Так, за 9 лет (2002–2010 гг.) в среднем ежегодно 
увольняются 6 человек, а устраиваются в среднем 
за тот же период 12 человек в год. Получается, что  
ежегодно увольняется в среднем 50% молодых спе-
циалистов. Наглядно соотношение принятых и уво-
ленных молодых специалистов показано на рис. 3.
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Рис. 3. Движение молодых специалистов 

ОАО АК «Железные дороги Якутии»

Как показывает практика, основными причи-
нами увольнения молодых специалистов являют-
ся нежелание работать и развиваться, но при этом 
сразу получать высокую заработную плату за свой 
минимальный вклад в развитие Компании.

В результате доля молодых специалистов в об-
щей численности работников ОАО АК «Железные 
дороги Якутии» невелика, составляет 3–5% (см. 
таб лицу 3). 

Таблица 3

Доля молодых специалистов в общей 

численности работников 

ОАО АК «Железные дороги Якутии»

Год
Всего, 

чел.

Доля молодых специалистов в 

общей численности работников 

ОАО АК «ЖДЯ» (процентов)

2005 26 3,0

2010 42 4,9

I кв. 2011 41 4,8

Наиболее востребованной для привлечения 
службой молодых специалистов являются пере-
возки (локомотивная служба (Алдан, Нерюнгри 
– подменный пункт) и служба движения (узел Не-
рюнгри, Алдан, Томмот, ВПП). Однако в перевозке 
пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа желез-
нодорожным транспортом общего пользования 
молодые специалисты не работают. Причиной это-
му может служить недостаточный уровень квали-
фикации молодых кадров.

Анализ ситуации в сфере привлечения моло-
дых специалистов и выпускников высших и сред-
них профессиональных заведений может быть до-
полнен динамикой притока и оттока кадров, пред-
ставленного в таблице 4.

Ежегодно сотрудниками отдела по подготов-
ке персонала оформляется заявка в Департамент 
по прогнозированию, подготовке и расстановке 
кадров при Президенте Республики Саха (Якутия), 
в которой указывается требуемое число выпуск-
ников конкретных профессий на работу в ОАО АК 
«Железные дороги Якутии». 

В таблице 4 отражена непостоянность числа 
трудоустроившихся молодых людей в течение 4-х  
лет – 2008 г. – 8 чел., 2009 г. – 21 чел., 2010 г.– все-
го 4 чел., 2011 г. – 11 чел. Таким образом, за 4 года 
(2008–2011 гг.) в ОАО АК «Железные дороги Яку-
тии» трудоустроилось 44 человека, но к настояще-
му моменту уволились по собственному желанию 
6 молодых людей, уволены в ряды вооруженных 
сил – 3 человек и 1 человек уволен за прогул.

Меньшикова О.И., Денисов Н.А.
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Таблица 4

Движение потока молодых специалистов, подготовленных по заявкам ОАО АК «ЖДЯ» 

в Департамент по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров 

при Президенте Республики Саха (Якутия)

2008 2009 2010 2011 Всего

Изменение в 2011 г. 

в сравнении с 2008 г.

«+»/ «-» %

Указано в заявке 19 40 13 39 111 +20 205,2
Не явилось для трудоустройства 11 19 9 28 67 +17 254,5
Трудоустроилось 8 21 4 11 44 +3 137,5
Уволено по собственному желанию 1 5 0 – 6 – –
Уволено в ряды вооруженных сил – – – – 3 –
Уволено за прогул – – – – 1 – –
На 01.02.2011 года 

работает в ОАО АК «ЖДЯ»
6 13 4 – 23 – –

Получается, что доля фактически трудоустро-
ившихся молодых специалистов из «заявленных» 
только в 2009 г. достигла высочайшей точки – 53%. 
В 2010 г. и 2011 г. она составляет всего около трети 
«запрошенных».

При этом стремительно растет число моло-
дых специалистов, не явившихся на работу после 
окончания учебного заведения, – и абсолютно, и 
относительно. Так, если в 2008–2009 гг. их доля со-

ставляла около 50%, то в 2010–2011 гг. – поднялась 
до 70% и выше. Соответственно, доля трудоустро-
ившихся молодых специалистов имеет устойчи-
вую тенденцию к снижению.

По имеющимся данным за последние несколь-
ко лет выявляются некоторые закономерности, ха-
рактеризующие как  позитивные, так и негативные 
изменения в обеспеченности Компании трудовы-
ми ресурсами.

Таблица 5

Обеспеченность трудовыми ресурсами ОАО АК «ЖДЯ»

Ед. изм. По итогам I кв. 

2009 г.

I кв. 

2011 г.2008 г. 2010 г.

Плановая численность персонала чел. 1211 1075 1112 1076
Фактическая численность персонала чел. 1033 860 938 821
Движение персонала

Принято чел. 354 303 71 65
Уволено чел. 377 323 106 45

Степень укомплектованности кадров % 85,3 80,0 84,3 76,3
Текучесть кадров % 36,5 37,6 11,3 5,5

Как следует из таблицы 5, за период с 2008 по 
2010 гг. по итогам годовых наблюдений текучесть 
кадров в ОАО АК «ЖДЯ» возросла с 36,5% до 37,6%. 
При этом укомплектованность штата снизилась с 
85,3% в 2008 г. до 84,3% в 2009 г. и до 80,0% в 2010 
г. Растет неукомплектованность, или дефицит ка-
дров, который по состоянию на I кв. 2011 г. соста-
вил 25,7%, то есть четверть от общего числа рабо-
тающих в ОАО АК «ЖДЯ». Это явилось результатом 
опережающего снижения фактической численно-
сти работников по сравнению с плановой. Изме-

нение количества принятых и уволенных практи-
чески не отличается: принято в  2010 г. на 91 чел. 
меньше, чем  в 2008 г., а уволено – на 84 чел. мень-
ше. И на протяжении всех трех лет численность 
уволенных стабильно превышает численность 
принятых сотрудников, что также негативно ска-
зывается на общей ситуации. Исключение состав-
ляет I кв. 2011 г., когда впервые за последние годы 
численность принятых превысила количество 
уволенных на 16 чел. – почти в полтора раза. При-
чем весьма тревожной является непреломляемая 



«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» № 8/2012 

23

тенденция к росту степени превышения количе-
ства увольняемых из компании над количеством 
принятых. Если в 2008 г. это превышение составля-
ло 6,5%, то в 2010 г. – 6,6%, то есть за 3 года тенден-
ция и ее масштаб не изменились. 

Если рассматривать кадровую обеспечен-
ность в разрезе основных функциональных еди-

ниц (таблица 6),  следует отметить, что по всем 
параметрам в наиболее благоприятном поло-
жении находится административно-управлен-
ческий персонал. Здесь по данным за I кв. 2011 
г. наблюдается минимальная текучесть кадров 
– 0,8% и максимальная укомплектованность – 
83,2%.

Таблица 6

Обеспеченность трудовыми ресурсами ОАО АК «ЖДЯ» 

в разрезе основных функциональных единиц

Ед. изм.
По итогам I кв. 

2009 г.

I кв.  

2011 г.2008 г. 2010 г.

Основное производство

Плановая численность персонала чел. 847 710 707 712
Фактическая численность персонала чел. 711 569 595 548
Движение персонала

Принято чел. 286 195 44 49
Уволено чел. 286 202 62 33

Степень укомплектованности кадров % 83,9 80,1 84,2 77,0
Текучесть кадров % 40,2 35,5 10,4 6,0

Вспомогательное производство

Плановая численность персонала чел. 247 214 215 213
Фактическая численность персонала чел. 210 144 174 146
Движение персонала

Принято чел. 56 89 25 12
Уволено чел. 76 89 33 11

Степень укомплектованности кадров % 85,0 67,3 80,9 68,5
Текучесть кадров % 36,2 61,8 19,0 7,5

АУП, включая Представительства

Плановая численность персонала чел. 117 151 155 152
Фактическая численность персонала чел. 112 143 140 126
Движение персонала

Принято чел. 12 19 2 3
Уволено чел. 15 18 7 1

Степень укомплектованности кадров % 95,7 94,7 90,3 83,2
Текучесть кадров % 13,4 12,6 5,0 0,8

Примерно на уровне Компании в целом об-
стоят дела в подразделениях, относящихся к ос-
новному производству: текучесть кадров – 6,0%, 
степень укомплектованности – 77,0%. Большой 
кадровый дефицит (31,5%) и самая высокая теку-
честь (7,5%) во вспомогательном производстве. 
Особенно высокую неукомплектованность кадров 
имеют дистанция энергообеспечения (56,7%), дис-
танция ГПМ и автотранспорта (45,1%), дистанция 
гражданских сооружений (34,8%). 

Таким образом, динамика численности ра-
ботников ОАО АК «ЖДЯ» и движение персонала 

не способствует укреплению и стабилизации ка-
дрового состава компании, вызывает серьезную 
озабоченность в отношении перспектив развития 
трудового потенциала ОАО АК «ЖДЯ» особенно в 
свете возрастающих задач, связанных с реализа-
цией мегапроектов по комплексному развитию 
Южной Якутии. 

Благодаря социологическому опросу выявлен 
достаточно высокий удельный вес работников, не 
связывающих свою дальнейшую жизнь с работой 
в компании, или связывающих, но не более чем на 
5 ближайших лет.

Меньшикова О.И., Денисов Н.А.
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Таблица 7

Намерение работников ОАО АК «ЖДЯ»

связать свою дальнейшую жизнь с работой 

в Компании
(в процентах от числа ответивших)

в процентах от числа 

ответивших

да 63,9
да, но не более 5 лет 22,7
нет 13,4
Итого 100,0

Как показано в таблице 7, подобным образом 
настроенных работников 36,1% от общего количе-
ства опрошенных. С этим результатом тесно кор-
респондируется отношение работников к содер-
жанию выполняемой работы. Примерно столько 
же сотрудников (31,5%) не совсем устраивает или 
совершенно не устраивает содержание выполняе-
мой работы.

Таблица 8

Отношение работников ОАО АК «ЖДЯ» 

к содержанию выполняемой работы
(в процентах от числа ответивших)

В процентах от числа 

ответивших

Полностью устраивает 23,4
В основном устраивает 43,9
Не совсем устраивает 26,2
Совершенно не устраивает 5,3
Затруднились ответить 1,2
Итого 100,0

Отчасти это связано с тем, что определенная 
часть сотрудников работает не по своей специ-
альности. Особенно это характерно для категории 
специалистов и служащих. Однако это объяснение 
не смягчает, а усугубляет проблему. Это является 
дополнительным аргументом к тому, чтобы уде-
лить повышенное внимание данному контингенту, 
в том числе в отношении переобучения в интере-
сах компании как с точки зрения повышения уком-
плектованности кадров на «узких» направлениях 
деятельности, так и с точки зрения переориента-
ции персонала на более долговременную работу 
в ОАО АК «ЖДЯ» 

Для решения проблемы закрепления кадров 
также чрезвычайно важно своевременно реаги-
ровать на субъективную оценку работниками при-
чин, по которым они не намерены связывать свою 
дальнейшую жизнь с работой в Компании. Лиди-
рующее место среди этих причин по результатам 

опроса занимают: оплата труда (не соответствует 
тяжелым природным условиям и высокой стоимо-
сти жизни), отсутствие жилья и перспектив его по-
лучения, отсутствие перспектив служебного и ква-
лификационного роста, не устраивающие условия 
и интенсивность труда. 

Таблица 9

Причины, по которым работники ОАО АК «ЖДЯ»

 не намерены связать свою дальнейшую 

жизнь с работой в Компании
(в процентах от числа ответивших)

в %

Оплата труда не соответствует тяжелым 
природным условиям и высокой стоимости 
жизни

66,7

Отсутствие жилья и перспектив его получения 33,3
Нет перспектив служебного и 
квалификационного роста

24,2

Не устраивают условия и интенсивность труда 21,2

Плохие отношения с руководством 15,2
Тяжелый климат плохо влияет на здоровье 12,1
Неудовлетворенность социальным 
обслуживанием

9,1

Плохой психологический климат в коллективе 3,0

Поскольку решение этих наиболее острых с 
точки зрения персонала проблем зависит преиму-
щественно от корпоративной социальной поли-
тики ОАО АК «ЖДЯ», требуется принятие опреде-
ленных управленческих решений в данной сфере. 
Нельзя игнорировать также еще две причины, тре-
бующие внимания администрации Компании: пло-
хие отношения с руководством  (15,2%) и плохой 
психологический климат в коллективе (3%). 

Приоритетность решения наиболее острых 
проблем, по мнению работников Компании, пред-
ставлена в таблицах 10–11.

Таблица 10

Проблемы, на которые, по мнению 

работников ОАО АК «ЖДЯ», руководство 

компании должно обратить внимание 

в первую очередь
(в процентах от числа ответивших)

в %

Повышение заработной платы 
работников

88,2

Улучшение условий труда 29,8
Повышение квалификации 23,7
Улучшение жилищных условий 22,9
Улучшение социально – бытовых 
условий

7,3

Другое 1,6
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У различных категорий персонала имеются 
некоторые отличия в расстановке приоритетов. 
Так, у всех единое мнение, что главным приори-
тетом является повышение заработной платы ра-
ботников (от 88 до 90% ответов). На втором месте 
– улучшение условий труда. Однако специалисты 
считают более важными приоритетами улучшение 
жилищных условий и повышение квалификации. 
Среди рабочих после улучшения условий труда 
отмечено по значимости также улучшение жилищ-
ных условий.

Таблица 11

Проблемы, на которые, по мнению 

работников ОАО АК «ЖДЯ»,

руководство компании должно обратить 

внимание в первую очередь,

в зависимости от категории персонала
(в процентах от числа ответивших в каждой группе)
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Повышение 

заработной 

платы 

работников

88,0 90,1 87,0 89,0

Улучшение 

условий труда 36,0 18,3 37,0 34,1

Повышение 

квалификации 28,0 23,9 31,5 15,9

Улучшение 

жилищных 

условий
16,0 25,4 27,8 23,2

Улучшение 

социально-

бытовых 

условий

12,0 12,7 0,0 6,1

Таким образом, результаты проведенного 
опроса обозначили и конкретизировали практи-
чески тот же круг проблем, который вытекает из 
анализа отчетной документации Компании. Это 
внутренние причины, определяющие динамику 
развития трудовых ресурсов ОАО АК «ЖДЯ».

Кроме того, формирование трудового коллек-
тива ОАО АК «Железные дороги Якутии» происхо-
дит в достаточно сложных внешних условиях. Из 
них в первую очередь следует выделить экстре-
мально суровую природно-климатическую среду 

территории строительства и эксплуатации желез-
ной дороги. Этим определяются неблагоприятные 
условия проживания в этой местности.

По медицинским показаниям для пришлого 
(некоренных национальностей Якутии) населения, 
составляющего подавляющее большинство работ-
ников ОАО АК «ЖДЯ», рекомендуется проживание 
на этой территории от 3 до 6 лет. Особенно не-
желательным считается длительное проживание 
здесь малолетних детей. Это объективно обуслав-
ливает высокую сменяемость кадров и специфи-
ческий состав семей. 

Данное обстоятельство также во многом пре-
допределяет возможность и целесообразность 
развития вахтового метода, в том числе путем 
привлечения работников из близлежащих терри-
торий со стандартными для нашей страны клима-
тическими условиями (Амурская область, Хаба-
ровский край). 

Трудовая деятельность значительной части 
работников также в той или иной мере испытыва-
ет негативное воздействие природно-климатиче-
ских условий.

В рыночной экономике создание и стабилиза-
ция трудового коллектива происходит в условиях 
конкуренции с другими территориями страны, на-
ходящимися преимущественно в более благопри-
ятной климатической зоне, а также иными сфера-
ми занятости. 

Для создания стабильного и эффективно ра-
ботающего трудового коллектива эти условия 
должны компенсироваться другими высокими 
характеристиками качества жизни. При этом в 
качестве позитивных моментов, способствующих 
созданию трудового коллектива Компании, сле-
дует выделить высокую безработицу в Алданском 
и Нерюнгринском районах, а также в ряде других 
районов Якутии. При наличии соответствующей 
специальности или желания ее приобрести это 
создает благоприятные условия для формирова-
ния кадров рабочих и служащих. Достаточно вы-
сокая численность местной молодежи, ежегодно 
оканчивающей обучение в средней школе и про-
фессиональных учебных заведениях, также потен-
циально создает необходимые предпосылки для 
создания трудового коллектива Компании.

Рассматривая вопрос качества жизни населе-
ния данной территории необходимо изначально 
остановиться на трактовке самого термина «каче-
ство жизни». В настоящее время нет устоявшегося 
определения категории «качество жизни населе-
ния» и набора составляющих его характеристик. 

Меньшикова О.И., Денисов Н.А.
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Это обуславливается особенностью самого поня-
тия, связанного, прежде всего, со сложностью его 
носителя – человека.

Традиционный подход к измерению благосо-
стояния, которого придерживается большинство 
экономистов, основан на измерении и сопоставле-
нии с определенными стандартами потребностей 
имеющихся в распоряжении индивидов и семей 
товаров и услуг, которые они потребляют.

Эти оценки дополняются субъективными 
оценками населения своего качества жизни и име-
ющимися в ней «болевыми точками», полученны-
ми на основе социологического опроса.

Качество жизни человека описывается широ-
ким набором характеристик. Но для целей пони-
мания существующей ситуации с учетом особен-
ностей рассматриваемого региона можно выде-
лить следующие важнейшие:

– доходы населения;
– жилищные условия, включая обеспеченность 

услугами жилищно-коммунального хозяйства;
– обеспеченность объектами социальной ин-

фраструктуры.
Экстремальные природно-климатические ус-

ловия и отдаленность территории от производя-
щих продовольствие и потребительские товары 
регионов обуславливают очень высокую стои-
мость жизни в регионе, даже более высокую, чем в 
центральной Якутии, при повышенном расходова-
нии жизненных сил человека. 

Поэтому для создания стабильно работающе-
го коллектива необходима высокая заработная 
плата квалифицированных работников компании, 
соответствующая более высокой стоимости жизни 
в этом регионе и компенсирующая неблагоприят-
ные внешние условия.

В качестве критерия соответствия величины 
заработной платы тому или иному уровню жизни 
использовались расчетные нормативы, базирую-
щиеся на региональном прожиточном минимуме 
(ПМ) среднестатистического человека. 

Согласно разработанной и подтвержденной 
расчетами методологии «ВЦУЖ» разбивка семей 
произведена на три категории:

– имеющих среднедушевой доход ниже ПМ;
– имеющих среднедушевой доход в интерва-

ле от ПМ до трех ПМ, величина которого характе-
ризует уровень восстановительного бюджета и, 
соответственно, невысокий, но приемлемый для 
полноценной жизнедеятельности уровень благо-
состояния семьи;

– выше трех ПМ, что соответствует группе от-

носительно благополучных в материальном смыс-
ле семей.

Аналогичные группировки принимались нами 
и для оценки уровня заработной платы работни-
ков, занятых в учреждениях социальной сферы 
этого региона.

Предпосылкой высокого качества жизни мест-
ного населения и закрепления квалифицирован-
ных кадров в компании АК «Железные дороги Яку-
тии» наряду с достаточным уровнем оплаты труда 
являются хорошие жилищные условия, учитываю-
щие северную специфику, и высокая обеспечен-
ность услугами учреждений социально- бытовой 
инфраструктуры.

Для оценки потребности населения в жилье 
и объектах социальной инфраструктуры нами ис-
пользовались имеющиеся нормативы СНИПов, 
сформулированные специалистами величины 
нормативной потребности, в том числе разного 
уровня благосостояния. Они корректировались 
исходя их региональной специфики.

Эти произведенные на основе имеющейся 
информации оценки состояния объектов соци-
альной инфраструктуры были дополнены эмпи-
рическими оценками специалистов состояния 
социальной инфраструктуры, а также качества их 
работы и степени удовлетворения потребности в 
них населения, полученных путем проведенного 
социологического опроса, на основе специально 
разработанной анкеты. 

Качество жизни населения в главной мере 
зависит от их доходов, определяющую часть ко-
торых для большинства населения составляют де-
нежные доходы.

Для оценки сложившейся ситуации по уровню 
основного источника денежных доходов работни-
ков в обследуемых регионах также были привле-
чены данные по ОАО АК «ЖДЯ», в том числе дан-
ные анкетного опроса работников Компании, про-
живающих в зоне строительства и эксплуатации 
железных дорог Якутии, а также оценка уровня 
основного источника денежных доходов работни-
ков, сложившегося в обследуемых базовых регио-
нах, в сопоставлении с уровнем в целом по стране, 
а также в Республике Саха (Якутия). 

Обследование и проведенные нами расчеты 
показали, что более высокий уровень заработной 
платы в обследуемых регионах в сопоставлении 
со среднероссийскими значениями не компенси-
рует в полной мере более высокой стоимости жиз-
ни в них, что, безусловно, сдерживает позитивную 
динамику развития ОАО АК «ЖДЯ».
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Важнейшим показателем качества жизни насе-
ления являются его жилищные условия. В зоне дея-
тельности ОАО АК «Железные дороги Якутии» обе-
спеченность жильем мало отличается от средних 
показателей по России и превышает обеспечен-
ность жильем по республике Саха (Якутия) в целом. 

Определило позитивную динамику обеспече-
ния жильем сокращение численности постоянно 
проживающего населения в этом регионе. Стро-
ительство жилья в последние годы велось здесь 
в ограниченных масштабах лишь самой железно-
дорожной компанией для своих сотрудников. Это 
обусловило неудовлетворительные жилищные 
условия значительной части семей этого региона.

Проведенное обследование выявило следую-
щее соотношение числа работников Компании и 
членов их семей, приходящихся в среднем на одну 
комнату в зависимости от состава семьи. 

Таблица 12

Число человек, приходящихся в среднем

на одну комнату, семей работников 

ОАО «АК «ЖДЯ»

Размер семьи 

работников 

ОАО «АК «ЖДЯ»

Число человек, 

приходящихся 

в среднем на одну 

комнату

1 человек 0,7
2 человека 1,12
3 человека 1,4

4 человека и более 1,6

Проведенное обследование выявило также 
чрезмерные различия работников ЖДЯ по обе-
спеченности жильем. Причем, более четверти 
опрошенных проживало в условиях наличия ме-
нее 12 м3 общей площади на человека, которые 
классифицируются специалистами как «жилищная 
бедность», не обеспечивающая приемлемого ка-
чества жизни их семей.

Воспитание детей в общественных учрежде-
ниях начинается с детских дошкольных учрежде-
ний, которые призваны создать условия для их 
полноценного и всестороннего развития, а также 
для вовлечения женщин в общественное произ-
водство и общественную жизнь, повышения бла-
госостояния семей с малолетними детьми.

В Нерюнгринском районе на 6262 детей воз-
раста 1–6 лет приходилось в 2010 г. 3822 места 
(обеспеченность 61,4 мест на 100 детей). В Алдан-
ском районе на 4080 детей возраста 1–6 лет при-
ходилось в 2010 г.  2370 мест (обеспеченность 58,1 
мест на 100 детей). 

Для средней полосы Российской Федерации 
нормативной (достаточной) считается обеспечен-
ность 75 мест в детских дошкольных учреждениях 
на 100 детей возраста 1–6 лет. В условиях зоны де-
ятельности  АК «Железные дороги Якутии» обеспе-
ченность местами в детских дошкольных учрежде-
ниях, вследствие особой структуры населения этой 
территории, должна быть еще выше. Налицо явный 
дефицит мест в этих общественных учреждениях.

Согласно данным социологического опроса 
среди семей, имеющих несовершеннолетних де-
тей, доля неудовлетворенных качеством получае-
мых услуг детских дошкольных учреждений высока 
– 37,4%. Удовлетворенность населения качеством 
школьного образования высокая, несмотря на име-
ющуюся текучесть педагогических кадров и неза-
полненность ими необходимых штатных единиц.

При оценке наличия необходимых учрежде-
ний здравоохранения необходимо учитывать сле-
дующую специфику территории деятельности АК 
«Железные дороги Якутии» и ее населения:

– суровые природно-климатические условия, 
обуславливающие повышенную заболеваемость 
отдельными видами болезней и их тяжелое про-
текание;

– условия труда. Работа части работников на 
открытом воздухе приводит к их повышенной за-
болеваемости в холодный период времени. Спец-
ифика производственной деятельности и клима-
тические условия обуславливают повышенный 
травматизм на производстве;

– молодой состав населения и высокая доля 
детей определяют потребность в структуре лечеб-
ных учреждений и оказываемой ими медицинской 
помощи, отличающейся от средних по России;

– определенная изолированность территории 
вызывает повышенную потребность в оказании 
максимально возможной медицинской помощи 
пациентам в местных лечебных учреждениях:

– специфической особенностью территории, 
учитывая сравнительно молодой состав населе-
ния, является высокая онкологическая заболева-
емость.

Входящая в сферу деятельности ОАО АК «ЖДЯ» 
территория имеет высокую обеспеченность амбу-
латорно-поликлиническими учреждениями, по-
скольку изначально их сеть формировалась в рас-
чете на более высокую численность населения.

Рекомендуемый норматив обеспеченности 
больничными учреждениями для стандартных ус-
ловий – 134,7 коек на 10 000 населения, из них 102 
– больничными. В условиях Южной Якутии вслед-

Меньшикова О.И., Денисов Н.А.
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ствие вышеперечисленных факторов потребность 
в них выше, чем в среднем по России (таблица 13). 

Таблица 13

Обеспеченность больничными койками

в отдельных районах Республики Саха 

(Якутия) 2010 год

Территория

Обеспеченность

(единиц на 1000 чел. 

населения)

Республика Саха 

(Якутия)2

12,2

Алданский район 9,2
Нерюнгринский район 18

Такая обеспеченность, при условии их со-
временного технического оснащения и наличия 
квалифицированных кадров, позволяет оказать 
местному населению весь спектр необходимой 
медицинской помощи, кроме той, которая по объ-
ективным условиям должна оказываться в респу-
бликанских и федеральных больничных учрежде-
ниях. 

Однако невысокая заработная плата и про-

блемы с обеспечением жильем приводят к вы-
сокой текучести персонала местных лечебных 
учреждений. В результате в регионе сложилась 
неудовлетворительная обеспеченность квалифи-
цированными медицинскими кадрами, что приво-
дит к неполному использованию имеющихся воз-
можностей материальной базы местного здраво-
охранения, препятствует обеспечению населения 
требуемой медицинской помощью на месте про-
живания и, как следствие, приводит к повышен-
ной обращаемости за ней в лечебные учреждения, 
расположенные вне этих районов. 

Проведенное социологическое обследование 
выявило высокую неудовлетворенность работни-
ков Компании качеством услуг учреждений здра-
воохранения. Среди опрошенных доля работни-
ков полностью или в основном удовлетворенных 
качеством услуг учреждений здравоохранения 
составила всего 37,9%, а полностью неудовлетво-
ренных – 46,8%.

Проведенное анкетирование работников вы-
явило следующее отношение работников к каче-
ству деятельности обслуживающих учреждений 
социальной инфраструктуры. 

Таблица 14

Удовлетворенность качеством получаемых услуг учреждений  социальной инфраструктуры 

районов, расположенных в зоне работы ОАО АК «ЖДЯ», работников, постоянно работающих 

в Компании и проживающих вблизи места работы (в % от числа опрошенных)

Полностью 

удовлетворен

В основном 

удовлетворен

Не 

удовлетворен

Затрудняюсь 

ответить
Итого

Учреждений 

здравоохранения
14,8 23,3 47,1 14,8 100,0

Учреждений школьного 

образования 

(для имеющих 

несовершеннолетних детей)

15,8 46,8 15,8 21,5 100,0

Детских дошкольных 

учреждений 

(для имеющих 

несовершеннолетних детей)

16,3 39,3 20,8 23,6 100,0

Учреждений культуры и 

отдыха
13,0 25,5 42,9 18,5 100,0

Физкультурно-

оздоровительных 

учреждений

21,1 31,9 29,2 17,8 100,0

Как видно из таблицы 14, население в целом 
наименее удовлетворено работой местного здра-
воохранения. Высока неудовлетворенность каче-
ством услуг учреждений культуры и отдыха. Боль-

шая часть опрошенных работников полностью 
или в основном удовлетворено качеством работы 
местной системы школьного образования.

Эти данные закономерно несколько различа-

2 –  2009 г.
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ются в зависимости от категории работников, по-
скольку у них разные потребности в услугах тех 
или иных учреждений, разные представления о 
необходимом качестве их услуг и разные субъек-
тивные критерии оценки их деятельности.

Проведенная работа позволила выявить ус-
ловия, необходимые для формирования стабиль-
ного коллектива и предложить пути решения су-
ществующих проблем.
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1. Концепция государственной поддержки эконо-

мического и социального развития районов Севера 
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2. Развитие Железных дорог Якутии откроет новую 
эпоху в истории региона // Железные дороги Якутии. – 

2010, № 23 (195).
3. Районирование Севера России: новые подходы: 

колл. монография. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 

№ 877–р  «О Стратегии  развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 г.».

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КАЧЕСТВА 

И ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Порядина Е.Д., Одинцова Е.В., Курильченко Е.И.

В статье представлены результаты научно-исследовательской работы по теме: «Проведение исследова-
ния практики предоставления государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест в субъектах Российской Федерации и разработка рекомендаций по совершенствованию качества 
и доступности предоставления государственной услуги для всех категорий граждан, обращающихся за со-
действием в поиске подходящей работы», выполненной ОАО «Всероссийский центр уровня жизни» по за-
казу Федеральной службы по труду и занятости. 

Ключевые слова: государственная услуга, административный регламент, содействие занятости, полити-
ка занятости, ярмарки вакансий, трудоустройство.

Административная реформа, стартовавшая 
в Российской Федерации в 2003 г., изначально 
имеет четкую цель – ограничить вмешательство 
государства в экономическую деятельность, ис-
ключить чрезмерное регулирование, сократить 
функции государственных органов. Передача ча-
сти функций исполнительных органов власти на 
региональный уровень обеспечивает решение 
ряда проблем, обусловленных территориальными 
различиями. Возможность принятия решений «на 
местах» уполномоченными представителями ор-
ганов государственной власти должно позволять 
своевременно решать возникающие вопросы в 
интересах региона с учетом его экономических, 
социальных и географических особенностей, по-
вышая тем самым качество государственных услуг. 

Важной частью административной реформы 
является полный реестр государственных услуг. 
По каждой услуге до 1  июля 2012  г. должен быть 
принят административный регламент, где четко до 
мелочей прописаны все процедуры, определяют-

ся ответственные лица, устанавливаются жесткие 
сроки проведения административных процедур. 

Административные регламенты должны пред-
усматривать1:

– сокращение административных процедур, 
осуществляемых при оказании государственной 
услуги; 

– сокращение перечня документов, предо-
ставляемых заявителем для предоставления госу-
дарственной услуги;

– сокращение срока предоставления государ-
ственной услуги;

– ответственность должностных лиц органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, организующих ярмарки вакансий и учеб-
ных рабочих мест, за несоблюдение ими требова-
ний регламента;

– предоставление государственной услуги в 
электронной форме.

Организация ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест является важным и востребованным 

Порядина Е.Д., Одинцова Е.В., Курильченко Е.И.

РРАРР

1 –   Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» (изм. от 03.09.2011 г.).
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мероприятием активной политики занятости ре-
гионов. В ряде регионов Российской Федерации 
уже приняты административные регламенты ока-
зания этой государственной услуги. 

В связи с вышеизложенным, данная научно-
исследовательская работа была направлена на 
анализ существующей практики предоставления 
государственной услуги по организации ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Были проанализированы нормативные пра-
вовые акты, регулирующие организацию и осу-
ществление органами службы занятости субъек-
тов Российской Федерации и государственными 
учреждениями службы занятости населения де-
ятельности по организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест в 35 субъектах Российской 
Федерации. Анализ показал, что административ-
ные регламенты оказания государственной услу-
ги по организации ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест приняты в 5 субъектах Российской 
Федерации: в Камчатском крае (2010 г.), в  Вологод-
ской (2010 г.), Иркутской (2011 г.), Тюменской (2010 
г.) и Новгородской (2011 г.) областях. 

Общей тенденцией всех проанализированных 
регламентов является:

– нарушение очередности предоставления 
информации, то есть информация, которая, со-
гласно требованиям к регламентам предоставле-
ния государственных услуг, должна быть в разделе 
«Общие положения», на практике может находить-
ся в разделе «Стандарты предоставления»;

– отсутствие информации, предусмотрен-
ной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг».

Из всех проанализированных нами регламен-
тов наиболее соответствующим правилам разра-
ботки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг 
можно назвать Административный регламент Тю-
менской области. 

В вышеназванных пяти регионах был прове-
ден анализ практики применения административ-
ных регламентов с момента их принятия. Для Ир-
кутской области – июнь–июль 2011 г., для осталь-
ных четырех регионов – I полугодие 2011 г. Анализ 
практики применения административных регла-
ментов проводился с целью установления:

– соответствия исполнения административ-
ного регламента требованиям к качеству и доступ-
ности предоставления государственной услуги. 

– обоснованности отказов в предоставле-
нии муниципальной услуги;

– выполнения требований к оптимальности 
административных процедур, отсутствия избыточ-
ных административных действий, возможности 
уменьшения сроков исполнения административ-
ных процедур и административных действий;

– соответствия должностных инструкций;
– ресурсного обеспечения исполнения ад-

министративного регламента;
– необходимости внесения в него измене-

ний.
В связи с этим было проведено анкетирование 

сотрудников органов службы занятости в данных 
субъектах. Часть полученных результатов обобще-
на в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Количество проведенных ярмарок вакансий 

с момента принятия административного 

регламента предоставления государственной 

услуги по организации ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест в субъектах 

Российской Федерации

Субъект 

Российской Федерации

Количество 

проведенных ярмарок 

вакансий

Вологодская область 80
Тюменская область 68
Камчатский край 62
Новгородская область 32
Иркутская область 80

Таблица 2

Участники ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

Субъект 

Российской Федерации
Граждане Работодатели

Вологодская область 9880 317
Тюменская область 13642 765
Камчатский край 3221 141
Новгородская область 3526 154
Иркутская область 7410 620

Проведенное исследование позволило сде-
лать вывод, что в данных субъектах организация 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест явля-
ется одним из активно реализуемых мероприятий 
по содействию занятости.
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Анализ практики применения административ-
ных регламентов в данных субъектах  РФ показал, 
что их принятие привело к изменению количества 
административных процедур при предоставлении 
государственной услуги. Во всех 5 обследованных 
субъектах РФ количество административных про-
цедур увеличилось.  

Принятие административных регламентов в 
3 субъектах РФ потребовало внести изменения в 
должностные инструкции сотрудников. В их числе 
Иркутская, Вологодская и Тюменская области.

В обследованных субъектах РФ сильно ва-
рьируется число сотрудников, задействованных 
в обеспечении мероприятий административного 
регламента в ходе оказания  услуги. Так, например, 
в Камчатском крае для обеспечения мероприятий 
административного регламента задействовано от 
1 до 5 сотрудников. В Иркутской области для обе-
спечения мероприятий административного регла-
мента требуется 60 сотрудников. В Вологодской 
области в ходе оказания услуги – 98 сотрудников 
для обеспечения мероприятий административно-
го регламента.

При этом во всех обследованных субъектах 
РФ установленные административным регламен-
том сроки предоставления государственной услу-
ги соблюдаются. Ресурсное обеспечение исполне-
ния административного регламента в субъектах 
РФ оценивается как достаточное.

Принятие административных регламентов 
предоставления государственной услуги по ор-
ганизации ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест позволило повысить качество предоставле-
ния услуги. В частности, как отметили во всех об-
следованных субъектах РФ, принятие регламентов 
позволило создать более удобные условия для по-
лучателей услуг. 

В Камчатском крае принятый административ-
ный регламент позволил сократить время подго-
товки ярмарки. Применение административного 
регламента позволило также сократить число жа-
лоб на решения и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а так-
же его должностных лиц. Так, в Вологодской обла-
сти отметили, что подобные жалобы отсутствуют. 

Проведенный анализ нормативных правовых 
актов, регулирующих организацию и осуществле-
ние органами службы занятости субъектов Рос-
сийской Федерации и государственными учреж-
дениями службы занятости населения деятельно-
сти по организации ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, в 35 субъектах Российской Феде-

рации, позволил разработать ряд рекомендаций 
по совершенствованию указанных нормативных 
правовых актов, а также рекомендации по совер-
шенствованию механизма организации ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест.

 В целях повышения качества и доступности 
государственной услуги по организации ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест в субъектах 
Российской Федерации был разработан проект 
Административного регламента оказания госу-
дарственной услуги по организации ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Повышение доступности государственных ус-
луг и упрощение административных процедур при 
оказании государственных услуг предполагает оп-
тимизацию количества форм типовых документов, 
необходимых для организации осуществления 
деятельности по оказанию государственной услу-
ги. Разработанный проект Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги 
по организации ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест содержит следующие типовые формы 
документов:

Форма 1 – Заявление на получение государ-
ственной услуги по организации ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест.

Форма 2 – Журнал регистрации заявителей на 
получение государственной услуги по организа-
ции ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Форма 3 – Уведомление об отказе в приеме 
документов.

Форма 4 – Уведомление об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

Форма 5 – Уведомление о предоставлении го-
сударственной услуги.

Для каждой формы разработаны методиче-
ские рекомендации по заполнению.

Проект Административного регламента пре-
доставления государственной услуги по органи-
зации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
состоит из следующих разделов:

Общие положения.
Стандарт предоставления государственной 

услуги.
Состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме.

Формы контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги.

Порядина Е.Д., Одинцова Е.В., Курильченко Е.И.
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Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а так-
же их должностных лиц.

Приложения 1–7.
В разделе «Общие положения» определено, 

что Административный регламент устанавливает 
порядок предоставления органами службы за-
нятости населения субъектов Российской Феде-
рации2 государственной услуги по организации 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в субъ-
ектах Российской Федерации, определены полу-
чатели государственной услуги, установлен поря-
док информирования о правилах предоставления 
государственной услуги (включая федеральную 
государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)»).

Стандарт предоставления государственной 
услуги включает:

1) наименование государственной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу;
3) результат предоставления государственной 

услуги (для граждан и для работодателей);
4) сроки; 
5) правовые основания для предоставления 

государственной услуги;
6) перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
7) перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

8) перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной 
услуги;

9) условия предоставления (бесплатно);
10) максимальный срок ожидания в очереди;
11) порядок регистрации заявления;
12) требования к помещениям, в которых пре-

доставляется государственная услуга;
13) показатели доступности и качества госу-

дарственной услуги.
Разработчиками проекта Административного 

регламента предложены и обоснованы показате-
ли доступности государственной услуги, которы-
ми являются:

– своевременность, полнота и достоверность 
информирования о государственной услуге;

– ресурсное обеспечение для оказания госу-
дарственной услуги;

– соблюдение графика работы СЗН при предо-
ставлении государственной услуги.

Показателями качества государственной услу-
ги, по мнению участников проекта, являются:

– отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения работников, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги;

– соблюдение сроков и последовательности 
административных процедур, установленных на-
стоящим административным регламентом;

– обоснованность отказов в предоставлении 
государственной услуги;

– отношение численности граждан, достигших 
предварительной договоренности с работодате-
лями о приеме на работу, к количеству граждан, 
посетивших ярмарку;

– соотношение доли заполненных вакансий, 
по итогам мероприятия, в общем числе заявок ра-
ботодателей, представленных на мероприятие.

В целях оптимизации количества админи-
стративных процедур, совершаемых в процессе 
предоставления государственной услуги, раз-
работанный проект Административного регла-
мента устанавливает пять административных 
процедур:

1) организация ярмарки вакансий и учебных 
рабочих мест, 

2) предоставление информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
государственной услуге, 

3) прием заявления на получение государ-
ственной услуги или отказ в приеме заявления, 

4) получение заявителем сведений о ходе рас-
смотрения заявления о предоставлении государ-
ственной услуги, 

5) получение заявителем результата предо-
ставления государственной услуги.

Проектом Административного регламента 
предусмотрено право заявителя на обжалование 
действий (бездействия) сотрудников Службы за-
нятости населения. 

Приложения к проекту Административного 
регламента включают:

1) информацию о месте нахождения и графи-
ке работы органов службы занятости населения 
субъектов Российской Федерации, предоставляю-
щих государственную услугу;

2) блок-схему предоставления государствен-
ной услуги по организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест в субъектах Российской 
Федерации;

2 –  Далее – СЗН.
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3) формы документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги.

Разработанный проект Административного 
регламента был направлен на обсуждение в служ-
бы занятости населения девяти субъектов Россий-
ской Федерации:

1. Департамент труда и занятости населения 
Краснодарского края (ЮФО),

2. Управление государственной службы заня-
тости Ставропольского края (СКФО),

3. Управление по труду и занятости населения 
Белгородской области (ЦФО),

4. Управление занятости населения Воронеж-
ской области (ЦФО),

5. Управление государственной службой за-
нятости населения администрации Магаданской 
области (ДФО), 

6. Комитет труда и занятости населения Новго-
родской области (СЗФО),

7. Министерство труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области (СФО), 

8. Департамент труда и занятости населения 
Самарской области (ПФО),

9. Департамент труда и занятости населения 
Тюменской области (УФО). 

От всех служб занятости населения поступили 
ответы, содержащие результаты обсуждения про-
екта Административного регламента. Все девять 
служб занятости в целом положительно оценили 
направленный проект Административного регла-

мента. В одном из полученных ответов (Комитет 
труда и занятости населения Новгородской об-
ласти) указано, что замечания и предложения по 
проекту Административного регламента отсут-
ствуют. Ответы остальных регионов содержали 
ряд предложений по уточнению формулировок 
положений проекта Административного регла-
мента и изменению сроков осуществления неко-
торых административных процедур. 

Разработанная участниками проекта мето-
дика внедрения Административного регламента 
предоставления государственной услуги по ор-
ганизации ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест в субъектах Российской Федерации содержит 
следующие разделы: 

1. Общие положения.
2. Разработка плана внедрения Админи-

стративного регламента. 
3. Размещение информации на Интернет-

сайте.
4. Проведение обучения.
5. Контроль и надзор за исполнением Адми-

нистративного регламента.
6. Анализ достаточности ресурсов.
7. Разработка специальных программных 

средств.
8. Разработка документов, детализирующих 

Административный регламент.
9. Анализ практики применения Админи-

стративного регламента.

*****
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59–ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258–
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием разграничения полномочий».

4. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28 июля 2005 г.№ 452 «О типовом регламен-
те внутренней организации федеральных органов ис-
полнительной власти».

5. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 5 декабря  2005 г. № 725 «О взаимодействии и 
координации деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти». 

6. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (ред. с изменениями, вступившими в силу 
3.09.2011 г.).

7. Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 30.09.2010 г. 
№ 847н «Об утверждении Порядка регистрации безра-
ботных граждан».

8. Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 3 
июля 2006 г. № 513 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Федеральной службы по труду 
и занятости по предоставлению государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых 
работ ников».

Порядина Е.Д., Одинцова Е.В., Курильченко Е.И.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА МОСКВЫ 

В ЧАСТИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ТРУДА И СФЕРУ ЗАНЯТОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

Меньшикова О.И.

В статье рассмотрены организационные формы и методы социальной экспертизы, сформирована и обо-
снована система основных показателей, которым должны удовлетворять государственные программы го-
рода Москвы в части их влияния на рынок труда и сферу занятости города Москвы, предложен алгоритм 
проведения социальной экспертизы и рекомендации по формированию экспертного заключения. 

Ключевые слова: государственная программа; социальная экспертиза; критерии оценки.

Развитие города Москвы осуществляется на 
основе концепции, в которой сформулированы 
общие задачи, стоящие перед городом, пути и ме-
ханизмы их достижения.

Государственные программы города Москвы 
являются инструментом их реализации. Это опре-
деляет соответствующие требования к их содер-
жанию.

В 2011 г. принято 18 государственных про-
грамм развития города Москвы, в большинстве из 
которых прямо или косвенно затронуты вопросы 
рынка труда, занятости и их влияния на качество 
жизни москвичей. Действует ряд других ранее 
принятых программ, предусматривающих воздей-
ствие на московский рынок труда. Это обуслав-
ливает необходимость проведения социальной 
экспертизы государственных программ города 
Москвы в части их влияния на рынок труда и сфе-
ру занятости города Москвы. Экспертиза должна 
определить наличие в них решений, влияющих на 
рынок труда и занятость в городе москвичей и тру-
довых мигрантов, их полноту и обоснованность, 
оценку возможных результатов воздействия реа-
лизуемых в соответствие с ними мероприятий на 
состояние рынка труда и занятость в Москве.

На ее основе даются заключения о соответ-
ствии рассматриваемой программы поставлен-
ным целям в аспекте наличия в ней мер, влияющих 
на рынок труда и занятость, и вносятся предложе-
ния о доработке отдельных разделов программы.

Программы должны корреспондироваться с 
таким основополагающим документом, как «Ос-
новные направления стратегии развития города 
Москвы на период до 2025 г.», где в подразделе 
«Трудовые ресурсы» изложен перечень проблем, 
решаемых в ней и которые, соответственно, долж-
ны затрагиваться мерами государственных про-
грамм города Москвы. 

Этот перечень включает следующие позиции:
– изменение численности экономически ак-

тивного населения и трудовых ресурсов в с вязи 
с прогнозируемыми изменениями возрастной 
структуры населения; 

– динамика изменения численности работаю-
щего населения по отраслям и видам деятельно-
сти, образованию, полу, в том числе с исследова-
нием ситуаций по изменению производительно-
сти труда; 

– влияние из менения численности собствен-
ных трудовых ресурсов города Москвы на числен-
ность миграции; 

– влияние изменения численности трудовых 
ресурсов на обеспеченность населения жильем; 

– изменение числа и характера рабочих мест в 
результате структурны х изменений экономики го-
рода Москвы и роста производительности труда; 

– дефицит квалифицированных кадров (рабо-
чих, инженерных, научных) и пути его преодоле-
ния. Оценка возможностей и потребности ликви-
дации дефицита кадров за счет миграции и изме-
нения миграционной политики; 

– оценка сокращения числа рабочих мест за 
счет ликвидации или вывода предприятий, в том 
числе по причине негативного влияния на эколо-
гическую обстановку.

Основанием для проведения социальной экс-
пертизы является Постановление Правительства 
Москвы от 4 марта 2011  г. №  56–ПП «Об  утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ горо-
да Москвы».

Этот документ четко определяет содержание 
и порядок действий при проведении социальной 
экспертизы, но требует конкретизации.

Система основных показателей должна соот-
ветствовать сформированным в Постановлении 

ММ
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Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56–ПП 
«Об  утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государственных 
программ города Москвы» следующим обязатель-
ным  критериям:

– наличие или отсутствие мероприятий по 
созданию или сохранению (модернизации) рабо-
чих мест, в том числе квотируемых рабочих мест;

– наличие или отсутствие мероприятий, в том 
числе образовательных, по повышению качества 
рабочей силы в соответствии с требованиями 
рынка труда;

– прогнозируемое влияние мероприятий про-
граммы на обеспечение занятости по соответству-
ющему виду экономической деятельности;

– наличие или отсутствие численности высво-
бождаемых работников в  результате реализации 
мероприятий программы;

– оценка эффективности расходования 
средств по мероприятиям, направленным на соз-
дание и модернизацию рабочих мест;

– соответствие показателей программы по-
требностям экономики города Москвы в кадрах 
на основании сопоставления с данными баланса 
трудовых ресурсов.

В качестве дополнительных требований мож-
но предложить следующие:

– обеспечивает ли программа оптимизацию 
структуры занятости исходя из тенденций соци-
ально-экономического развития города, его роли 
в жизни страны, сохранение эффективно действу-
ющих систем рабочих мест в различных районах 
города и на его предприятиях;

– рассчитана ли программа на привлечение 
инвестиций, активизацию инвестиционной актив-
ности в целях создания новых и сохранения эффек-
тивно действующих рабочих мест, на формирова-
ние условий создания и сохранения рабочих мест;

– обеспечивает ли программа использование 
кадрового потенциала города или потребует при-
влечения специалистов из-за ее пределов;

– способствует ли программа сокращению 
масштабов неполной занятости, развитию малого 
предпринимательства, в том числе самозанятости 
населения;

– содействует ли реализация программы  по-
вышению квалификации или приведет к деграда-
ции кадрового потенциала;

– содействует ли она созданию мест приложе-
ния высококвалифицированного труда 

– способствует ли программа улучшению ус-
ловий труда;

– обеспечивает ли программа выполнение 
международных обязательств Российской Феде-
рации, Конвенций и рекомендаций Международ-
ной организации труда по условиям труда, по со-
блюдению равноправного доступа всех трудоспо-
собных граждан к рабочим местам;

– содержатся ли в ней меры по созданию ус-
ловий высокоэффективной и соответствующей 
полученной специальности занятости молодежи, 
заканчивающей учебные заведения, а также инва-
лидов. 

Исходя из того, что критерий – это признак, 
на основании которого производится оценка че-
го-либо, он должен отражать не только наличие 
определенных мер, но и быть своеобразным ме-
рилом результативности той деятельности, кото-
рая планируется в рамках принимаемой програм-
мы. Таким образом, критерием должен выступать 
количественно осязаемый измеритель результа-
тивности. 

Оценку влияния государственной программы 
города Москвы на рынок труда предлагается про-
водить по каждому виду экономической деятель-
ности. В качестве основных показателей могут 
быть предложены следующие:

 Ситуация, на основании которой формиру-
ется представление о необходимости осуществле-
ния тех или иных мероприятий. 

 Создание новых рабочих мест. Показатель 
характеризуется числом создаваемых рабочих 
мест и их качественными параметрами. 

 Создание новых рабочих мест для квотиру-
емых категорий населения. Показатель характе-
ризуется числом создаваемых рабочих мест и их 
качественными параметрами. Особо должно быть 
выделено создание рабочих мест для инвалидов, а 
также выпускников школ, средних специальных и 
высших учебных заведений.

 Ликвидируемые рабочие места. Из них 
должны быть выделены места предприятий, выво-
димых из пределов Москвы целевым образом по 
экологическим соображениям.

 Повышение профессионально-образова-
тельного уровня работников. Показатель харак-
теризуется численностью работников, которым в 
результате реализации программы потребуется 
повышение квалификации или переподготовка, 
желательно раздельно по рабочим и специали-
стам.

 Финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных на создание и модернизацию рабочих 
мест. Показатель характеризуется стоимостью ме-
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роприятия. При этом следует считать необходимым 
наличие данных о стоимости создаваемых рабочих 
мест и затрат на переподготовку и повышение ква-
лификации работников, желательно по каждому 
виду экономической деятельности отдельно.

В настоящее время значительная часть рабо-
чих мест в Москве заполняется жителями Москов-
ской области, причем не только из близлежащих 
пригородов, но и из отдаленных районов. Кроме 
того, вследствие более доступной стоимости жи-
лья многие потенциальные работники города 
Москвы, приехавшие из других регионов России 
поселяются в населенных пунктах Московской об-
ласти и затем ездят на работу в г. Москву. Это соз-
дает в городе и прилегающих к нему магистралях 
трудно разрешимую транспортную ситуацию. У 
людей возникает синдром «транспортной устало-
сти», снижается эффективность их труда.

Поэтому при проведении экспертизы следует 
признать целесообразным отразить в разделах во-
просы использования в качестве рабочей силы не 
только москвичей, но и жителей Московской обла-
сти, в том числе путем вывода отдельных сфер дея-
тельности из Москвы в Московскую область, улуч-
шая тем самым экологическую ситуацию в городе 
и снижая нагрузку на пригородный транспорт и 
прилегающие к городу автомагистрали. 

Желательно также рассмотрение возможно-
сти заполнения рабочих мест в отдельных сферах 
занятости жителями Москвы, использования в ка-
честве рабочей силы мигрантов различного ква-
лификационного уровня.

В последнее время все более актуальным 
становится увязка этого вопроса с условиями их 
найма, труда и проживания в городе. Желательно, 
чтобы эти аспекты также присутствовали в соот-
ветствующих городских программах.

Также актуальна оценка влияния реализуемых 
городских программ на использование в качестве 
рабочей силы следующих категорий москвичей:

– выпускников московских школ, средних, сред-
них специальных и высших учебных заведений;

– возможности трудоустройства молодых спе-
циалистов в соответствии с получаемой специаль-
ностью;

– использования трудового потенциала мо-
сквичей пенсионного и предпенсионного возраста.

Необходимость такой информации обуслав-
ливается тем, что у московской молодежи доста-
точно высокие требования к содержанию и оплате 
труда. Кроме того, обучение в высшей школе мало 

соответствует реальной потребности города в по-
полнении трудовыми ресурсами определенной 
специальности и квалификационного уровня. 
Мало готовится в Москве квалифицированных ра-
бочих, нарастающая потребность в которых ощу-
щается на предприятиях города.

Необходимость наличия мероприятий, касаю-
щихся использования трудового потенциала лиц 
пенсионного и предпенсионного возраста обу-
славливается нарастающим старением населения 
города Москвы, а также необходимостью для мно-
гих из них дополнительного заработка в условиях 
низкого уровня пенсионного обеспечения.

По программам, предусматривающим их зна-
чительное воздействие на рынок труда, желатель-
но наличие информации о предполагаемом изме-
нении заработной платы в результате проводимых 
мероприятий в отдельных секторах московской 
экономики.

Желательна также оценка воздействия прово-
димых мероприятий на уровень доходов различ-
ных социальных и доходных групп москвичей.

Различие задач, которые ставятся перед соци-
альной экспертизой в каждом конкретном случае 
управленческой практики, а также различие её ре-
сурсного обеспечения (финансового, материаль-
но-технического, информационного, кадрового и 
т. д.) обусловливают разнообразие используемых 
организационных форм социальной экспертизы. В 
литературе они систематизируются в три базовые 
модели: «Рецензия», «Мониторинг», «Проект»1. 

Метод экспертизы – это инструмент полу-
чения информации от экспертов. К настоящему 
времени сформирован достаточно обширный ар-
сенал методов экспертизы, часть из которых на-
ходит применение в социальной сфере. Процесс 
получения экспертной информации, как правило, 
состоит из последовательного набора определен-
ных операций, к числу которых относятся эксперт-
ные оценки, то есть действия по преобразованию 
имеющейся или выработки новой информации. 
Кроме способов получения экспертной информа-
ции методы экспертизы должны предусматривать 
и способы ее обработки (согласования, обобще-
ния, классификации, ранжирования и пр.).

Методы экспертизы рассмотрены в структу-
ре шести основных групп, выделенных на основе 
специфики способов получения экспертной ин-
формации2. В таблице 1 эти группы расположены в 
порядке частоты их использования в социальной 
экспертизе.

1 –   Луков В.А. Социальное проектирование: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2003, с. 177–179.
2 –  См.: Власова Т.В., Сущинская М.Д. Социальная экспертиза: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009, с. 112.
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Таблица 1

Классификация методов социальной экспертизы по способу получения 

экспертной информации 

№ п/п Группа Методы экспертизы

Основополагающий 

прием получения 

информации

1 Критический анализ Докладная записка, аналитическая 
записка, отзыв, рецензия

Письменное выражение мнений и 
суждений по конкретному вопросу

2
Социологические 
методы

Анкетирование, интервьюирование, 
метод фокус-групп Обобщение индивидуальных оценок

3
Психологическая 
активизация творчества

Метод мозговой атаки,  метод 
мозгового штурма, метод суда, метод 
комиссий, ситуационный анализ

Коллективная генерация 
инновационной информации

4 Сценарные методы Метод сценария, сценарные 
разработки

Разбор сложившихся ситуаций и 
прогнозирование развития ситуаций

5
Информационное 
взаимодействие Метод Дельфи и его модификации Согласование индивидуальных 

оценок

6
Систематизация 
вариантов

Морфологический анализ и его 
модификации

Поиск решения на основе 
систематизированного разбора 
вариантов

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
бор форм и методов социальной экспертизы, наи-
более приемлемых для настоящего исследования. 
В качестве формы социальной экспертизы госу-
дарственных программ города Москвы в части их 
влияния на состояние рынка труда и сферу занято-
сти  города Москвы целесообразно рассматривать 
рецензию. Данная модель экспертной работы 
традиционно широко используется при анализе 
текстов (документов), главным образом, на стадии 
их разработки и утверждения, она является самой 
простой и малозатратной.

В основе рецензии лежит получение отзыва 
специалиста на материалы, отражающего их по-
ложительные и отрицательные характеристики 
и содержащего общий вывод. Особенностью ре-
цензирования как формы социальной экспертизы, 
используемой в управленческом цикле обоснова-
ния, принятия и реализации управленческих ре-
шений, состоит в том, что она представляет собой 
разработку заключения, содержащего обязатель-
ные ответы на вопросы, поставленные в задании 
на экспертизу.

Основными и весьма значимыми достоинства-
ми рецензии как организационной модели экс-
пертизы являются простота и дешевизна. Но, при 
этом, она имеет ряд недостатков, прежде всего, 
в случае использования одного рецензента (осо-
бенно, индивидуального эксперта). В этом случае 
ярко проявляется опасность субъективизма экс-

пертных оценок и риск полагаться на мнение од-
ного специалиста. В меньшей степени этот недо-
статок проявляется в случае передачи документа 
(проекта) на рецензирование коллективному экс-
перту – организации, так как в последнем случае 
предусматривается (но часто выполняется фор-
мально) процедура обсуждения экспертного за-
ключения.

С другой стороны, простота организации соз-
даёт видимость «ненужности» организатора экс-
пертизы. В результате, возрастает опасность не-
квалифицированного и тенденциозного подбора 
эксперта. Основным способом нивелирования 
недостатков данной организационной модели яв-
ляется привлечение нескольких экспертов, позво-
ляющих обеспечить стереоскопичность оценок за 
счёт их принадлежности к разным научным шко-
лам, обладания разным опытом, представлениями 
о разном контексте решения проблемы.

Но здесь возникает проблема формирования 
единого экспертного заключения. Способом раз-
решения этой проблемы может стать разработка 
задания на рецензию, в котором формулировка 
обязательных вопросов, дизайн экспертных оце-
нок обеспечат совместимость последних. Такая 
схема организации социальной экспертизы тре-
бует вторичной обработки результатов эксперт-
ных оценок социологическими методами для 
формирования общего заключения. В этом случае 
существенно возрастают и усложняются функции 
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по организации совместной деятельности участ-
ников экспертизы и, в частности, участников про-
цесса производства экспертного заключения, что 
делает актуальным использование позитивного 
потенциала роли организатора.

Модель «Рецензия» широко используется при 
оценке разработанных управленческих решений 
на стадиях их утверждения (в том числе выбора 
среди альтернативных проектов и конкурсного 
отбора), реализации и завершения. В качестве 
своеобразной формы данной модели эксперти-
зы может рассматриваться и консультирование, 
отличительной чертой которого является рас-
пространённое отсутствие письменного текста 
заключения.

Например, согласно Положению, разработан-
ному в соответствии с Законами «Об общественных 
объединениях», «О некоммерческих организаци-
ях», на основании постановлений Правительства 
Москвы от 07.08.2007 № 659–ПП «О грантах города 
Москвы для осуществления целевых социальных 
программ негосударственных некоммерческих 
организаций, поддержки общественно-граждан-
ских инициатив в городе Москве» от 25.07.2006 г., 
«О Концепции развития взаимодействия органов 
исполнительной власти г. Москвы с общественны-
ми и иными некоммерческими организациями на 
2006–2010 гг.» в целях реализации Закона города 
Москвы от 12.07.2006 г. «О взаимодействии орга-
нов государственной власти города Москвы с не-
государственными некоммерческими организа-
циями», предусматривается следующий порядок 
проведения экспертизы и представления Эксперт-
ного заключения по программе (проекту).

Экспертиза каждой программы (проекта) про-
водится не менее чем тремя экспертами. В случае 
необходимости экспертная оценка может прово-
диться с выездом по месту реализуемых программ 
(проектов). При необходимости, к участию в прове-
дении экспертизы могут быть привлечены специ-
алисты профильных учреждений и организаций, а 
также представители структурных подразделений 
Правительства Москвы, территориальных орга-
нов власти (Префектур административных окру-
гов, Управ) и органов местного самоуправления, 
в том числе члены Конкурсной комиссии. В соот-
ветствии с утвержденными критериями оценки, 
каждый пункт программы (проекта) оценивается 
по балльной системе. В конце выводится итоговая 
оценка. Экспертные заключения рассматриваются 
на заседании экспертной группы и представляют-

ся на Конкурсную комиссию в виде итогового за-
ключения3.

Среди методов социальной экспертизы наи-
более предпочтительны 1 и 4 группы (см. табли-
цу 1), то есть критический анализ и сценарные 

методы. Критический анализ лежит в основе 
собственно экспертизы городской целевой про-
граммы. Сценарный метод позволяет определить 
возможные тенденции развития рынка труда при 
условии выполнения мероприятий той или иной 
программы.

Критический анализ. Эта группа самых про-
стых и часто применяемых методов социальной 
экспертизы, состоящих в критическом разборе 
кого-то документа с выделением его положитель-
ных сторон и недостатков, а также в разработке 
предложений по его совершенствованию. Рабо-
та выполняется экспертом/группой экспертов 
в письменном виде в форме отчета, имеющего 
структуру, заданную Заказчиком, или самостоя-
тельно разработанную Исполнителем. Основные 
методы – докладная записка, аналитическая 
записка и пр. Достоинством этого метода являет-
ся простота его организации и низкая ресурсоем-
кость. Но для того, чтобы повысить объективность 
результата, целесообразно сделать заказ на серию 
докладных записок. Их последующий анализ и 
обобщение даст Заказчику более объективную и 
обоснованную информацию.

Согласно Постановлению Правительства Мо-
сквы от 4 марта 2011 г. № 56–ПП «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ города Мо-
сквы» предусматривается следующая процедура 
рассмотрения программ.

«Органы исполнительной власти города Мо-
сквы, государственные заказчики (государствен-
ные заказчики-координаторы) представляют раз-
рабатываемые Проекты программ на социальную 
экспертизу на этапе согласования не позднее 45 
дней до рассмотрения Проекта программы на за-
седании Правительства Москвы».

Затем «социальная экспертиза проводится Де-
партаментом труда и  занятости населения города 
Москвы в сроки, установленные Регламентом Пра-
вительства Москвы, в течение 15 календарных дней 
с момента поступления документа на экспертизу».

Проведенная в 2010 г. апробация проекта Ме-
тодических рекомендаций по проведению соци-
альной экспертизы городских целевых программ 
в части их влияния на рынок труда города Москвы, 

3 –    www.mosportal.ru/6/1/i27_3460.htm
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проведенная на конкретных городских целевых 
программах по заданию Департамента труда и за-
нятости города Москвы, выявила необходимость 
его совершенствования в целях оптимизации и 
упрощения. Это позволило внести уточнения и 
некоторую корректировку в процедуру и инстру-
ментарий социальной экспертизы. Эти уточнения 
могут быть использованы при формировании ме-
тодического обеспечения порядка проведения со-
циальной экспертизы  государственных программ 
города Москвы в части их влияния на рынок труда 
и сферу занятости города Москвы.

Исходя из этого, социальную экспертизу го-
родских государственных программ предлагается 
проводить в два этапа. 

1-й этап: Первичная диагностика городской 
государственной программы. 

Данный этап включает составление карты 
предварительной диагностики программы. Ма-
кет карты, разработанный по результатам апро-
бации методических рекомендаций по прове-
дению социальной экспертизы сохранен прак-
тически в исходном варианте и представлен в 
таблице 2.

Таблица 2

Карта предварительной диагностики городской государственной программы

№ Параметры программы
Характеристика

параметров

1 Сроки реализации программы 
2 Цели и задачи программы, направленные на развитие рынка труда

3

Перечень видов экономической деятельности, осуществляемой субъектами 
финансовой поддержки в рамках реализации мероприятий программы, 
предусматривающих создание и сохранение (модернизацию) рабочих мест

4
Показатели, характеризующие ситуацию до начала реализации мероприятий 
программы

5
Наличие или отсутствие мероприятий по созданию или сохранению 
(модернизации) рабочих мест, в том числе квотируемых рабочих мест

6

Количественные и качественные параметры создаваемых, сохраняемых 
(модернизируемых), в том числе квотируемых рабочих мест для социально 
незащищенных слоев населения, ликвидируемых рабочих мест

7
Наличие или отсутствие численности высвобождаемых работников в результате 
реализации мероприятий программы

8
Базовая и прогнозируемая потребность в рабочих и специалистах по 
укрупненным  профессионально-квалификационным группам

9
Наличие или отсутствие мероприятий, в том числе образовательных, по 
повышению качества рабочей силы в соответствии с требованиями рынка труда

10
Численность работников, которым в результате реализации программы 
потребуется повышение квалификации или переподготовка

11
Базовый уровень средней заработной платы на создаваемых, сохраняемых 
(модернизируемых), в том числе квотируемых рабочих местах

12
Другие параметры, характеризующие мероприятия программы, оказывающие 
влияние на рынок труда

13 Объем финансирования программы (всего, руб.)
14 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие рынка труда
15 Результат первичной диагностики программы

Карта предварительной диагностики позво-
ляет:

– собрать информацию,  необходимую экс-
перту для проведения оценки городской целе-
вой программы в части ее влияния на состояние 
рынка труда, а также выявить соответствие про-
граммы основным требованиям, предъявляемым 
к аналогичным документам; 

– произвести фиксацию видов экономической 
деятельности, которых касаются мероприятия 
рассматриваемой государственной программы 
города Москвы;

– выявить наиболее острые проблемы в обла-
сти занятости в тех видах экономической деятель-
ности, которых касаются мероприятия государ-
ственной программы города Москвы.

Меньшикова О.И.
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Таким образом, на данном этапе, во-первых, 
осуществляется проверка программы на соответ-
ствие основным требованиям, предъявляемым к 
подобным документам. Во-вторых, собирается ин-
формация для экспертизы программы. По резуль-
татам данного этапа делается вывод о том, имеет 
ли отношение рассматриваемая программа к раз-
витию рынка труда г. Москвы. При отрицательном 
выводе ее дальнейшая социальная экспертиза не 
производится как не имеющая смысла.

Дальнейшие действия регламентируются пун-
ктом вышеуказанного постановления Правитель-
ства Москвы, где сказано, что «при необходимости 
Департамент труда и занятости населения города 
Москвы создает экспертную группу из числа спе-
циалистов органов исполнительной власти горо-
да Москвы, к компетенции которых относится раз-
рабатываемый проект».

На втором этапе проводится экспертная 
оценка основных критериальных показателей го-
сударственных программ города Москвы. 

Цель данного этапа – подготовка информа-
ции для составления экспертного заключения и 
получение в качестве результата оценки социаль-
ной эффективности рассматриваемой програм-
мы в части ее влияния на состояние рынка труда 
г. Москвы.

На основе результатов проведенных расчетов 
готовится экспертное заключение.

Можно выделить некоторые общие требова-
ния к содержанию экспертного заключения при-
менительно к социальной экспертизе государ-
ственных программ города Москвы. Итоги соци-
альной экспертизы программы могут быть пред-
ставлены следующим образом.

Таблица 3

Элементы экспертного заключения по результатам оценки 

государственной программы города Москвы

Основные элементы 

экспертного 

заключения

Описание

Проблема
– Факт наличия проблемы
– Соответствие решаемой проблемы приоритетам социального развития

Цель
– Четкость формулировки цели и соответствие проблеме
– Верифицируемость (проверяемость) достижения цели

Обоснование объема 

ресурсов

– Обоснованность потребности в ресурсах для достижения поставленной цели 
(наличие и оценка альтернативных методов решения проблемы)
– Реальность источников финансирования программы

Сроки действия
– Реализуемость программы в заявленные сроки
– Условия прекращения реализации программы

Этапы
– Обоснованность выделения этапов
– Возможность оценки достижения промежуточных результатов программы

Эффективность

– Адекватность методики оценки экономической и социальной эффективности 
программы
– Соответствие расчетов предложенной методике
– Наличие оценки социальных последствий реализации/нереализации программы

Механизмы реализации

– Наличие и соответствие поставленным задачам: органа управления программой, 
порядка взаимодействия исполнителей, системы контрактации, процедур 
независимой экспертизы и др.

Мониторинг – Наличие механизма мониторинга  и контроля хода реализации программы

Устойчивость

– Наличие условий для сохранения достигнутых результатов после завершения 
реализации программы или оценка необходимых затрат на поддержание целевых 
показателей

Бенефициары 

(выгодополучатели)

– Наличие оценки распределения выгод от реализации программы: 
государственный – негосударственный сектор, федеральный – региональный – 
муниципальный уровни управления и пр.
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Типовая форма заключения эксперта по резуль-
татам социальной экспертизы должна содержать:

 краткое изложение решаемой проблемы;
 целевые ориентиры программы;
 замечания по существу программы;
 оценку целевых параметров программы;
 выводы о характере заключения (положи-

тельное или отрицательное);
 рекомендации по дальнейшей доработке 

программы.
Форма представления итоговой экспертной 

информации должна адаптировать специальные 
знания экспертов к потребностям и уровню Заказ-
чика и позволять последнему пользоваться этим 

знанием для принятия управленческого решения. 
В связи с этим экспертное заключение должно 
быть изложено в максимально простой форме. За-
ключение должно соответствовать официальному 
деловому стилю изложения информации, быть 
точным, четким, информационно насыщенным, 
понятным для восприятия. Таким образом, итоги 
экспертизы должны быть представлены в форме, 
которая с наименьшими изменениями и допол-
нительной переработкой могла бы быть положе-
на в основу принятия управленческого решения. 
Проведение работы по подготовке экспертного 
заключения во многом зависит от метода экспер-
тизы, объема информации и других условий. 
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ

 НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА РОСТРУДА 

И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Захаренков Н.А.
Порядина Е.Д.

В статье представлены основные результаты научно-исследовательской работы на тему: «Разработка 
нормативов определения затрат на обеспечение деятельности центрального аппарата Роструда и его тер-
риториальных органов и методических указаний к ним в целях создания системы оценки эффективности и 
результативности бюджетных расходов», выполненной ОАО « Всероссийский центр уровня жизни» по за-
казу Федеральной службы по труду и занятости. 
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Одной из основных целей бюджетной поли-
тики является повышение эффективности расхо-
дов бюджета. В условиях вынужденного снижения 
объемов расходов бюджета необходимо обеспе-
чить высокое качество государственных услуг и 
эффективное использование бюджетных средств. 
Одной из мер оптимизации бюджетных расходов 
является сокращение численности государствен-
ных служащих, которое к 2013 г. должно составить 
не менее 20%1. Сокращение численности государ-
ственных служащих не должно отразиться на ка-
честве государственных услуг. Это значит, что обе-
спечение условий работы государственных служа-
щих требует пересмотра. 

В связи с вышеизложенным, целью прове-
денной работы являлась разработка нормативов 
определения затрат на обеспечение деятельности 
центрального аппарата Роструда и его территори-
альных органов и методических указаний к ним 
для создания системы оценки эффективности и 
результативности бюджетных расходов.

В рамках данной работы решены задачи по 
определению порядка и последовательности дей-
ствий Роструда и его территориальных органов по 
осуществлению контроля за расходованием бюд-
жетных средств, а также принятию решений по оп-
тимизации расходования средств.  

Методологической основой выполненной ра-
боты являются положения системного анализа и 
технологии управления финансовыми потоками. 

Комплексный анализ методических рекомен-
даций Минфина России, мировой практики опре-
деления норматив затрат и анализ особенностей 
деятельности государственных инспекций труда 
(далее – ГИТ) в субъектах Российской Федерации 
позволил разработать нормативы затрат на обе-
спечение выполнения государственных функций 
федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами по следующим 
направлениям расходования средств: увеличе-
ние стоимости материальных запасов, услуги свя-
зи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 
арендная плата за пользование имуществом, ус-
луги по содержанию имущества, прочие работы, 
услуги. 

Все территориальные органы Роструда дей-
ствуют в отличающихся географических и эконо-
мических условиях. В связи с этим невозможно 
разработать универсальные нормативы затрат на 
содержание государственных гражданских служа-

щих всех органов Роструда. Поэтому  участниками 
проекта разработаны нормативы затрат на содер-
жание государственных гражданских служащих 
для каждого из восьми «пилотных» территориаль-
ных органов Роструда:

- ГИТ в Республике Дагестан;
- ГИТ в Республике Удмуртия;
- ГИТ в Вологодской области;
- ГИТ в Ростовской области;
- ГИТ в Томской области;
- ГИТ в Магаданской области;
- ГИТ в г. Москве;
- ГИТ в Ямало-Ненецком АО.
Методика корректировки нормативов затрат 

с учетом особенностей деятельности сотрудников 
территориальных органов в регионах Российской 
Федерации основана на использовании комплекс-
ного корректирующего коэффициента, разрабо-
танного в ходе работы над данным проектом. Этот 
комплексный корректирующий коэффициент рас-
считывается для каждого территориального орга-
на Роструда и включает следующие компоненты:

1) плановое количество проверок; 
2) территориальные и географические усло-

вия деятельности;
3) результат деятельности территориального 

органа (объем взысканных штрафов в бюджет Рос-
сийской Федерации).

Значение компонента (1) – плановый показа-
тель, который отражает вклад каждого террито-
риального органа Роструда в общий объем работ, 
проведенных всеми территориальными органами 
Роструда. При расчете норматива затрат на обе-
спечение деятельности государственных граж-
данских служащих территориального органа Ро-
струда следует учитывать коэффициент нагрузки 
(Нi). Этот коэффициент рассчитывается как откло-
нение от среднего арифметического долей прове-
рок, проведенных территориальным органом Ро-
струда в общем количестве проверок, проведен-
ных всеми территориальными органами Роструда 
в отчетном периоде

Компонент (2) – сложный компонент, отражает 
индексы потребительских цен в субъекте Россий-
ской Федерации, площадь территории, географи-
ческие и климатические условия региона. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) характери-
зует изменение во времени общего уровня цен на 
товары и услуги, приобретаемые населением для 
непроизводственного потребления. Используется 

1 –   Согласно Указу Президента Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1657 «Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников 
федеральных государственных органов».
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при ежегодной корректировке норматива затрат 
на плановый период. Индекс потребительских цен 
при расчете нормативов затрат используется для 
территориальных органов Роструда вместо индек-
са-дефлятора, поскольку отражает дифференциа-
цию регионов по уровню цен. 

При расчете норматива затрат на обеспече-
ние деятельности по совершению выездных про-
верок и ревизий необходимо учитывать удален-
ность проверяемых объектов. Размеры площади 
субъектов Российской Федерации различаются до 
700 раз. Это позволяет сделать вывод, что рассто-
яния до проверяемых хозяйствующих субъектов, 
а значит, и затраты на проведение проверок силь-
но различаются в региональном разрезе. В связи 
с этим, в формулу расчета нормативов затрат на 
обеспечение деятельности по совершению вы-
ездных проверок и ревизий необходимо ввести 
территориальный коэффициент (Тi). Эти коэффи-
циенты рассчитаны как отклонение от среднего 
арифметического значения площадей субъектов 
Российской Федерации. 

Расчет нормативов затрат на обеспечение 
деятельности государственных гражданских слу-
жащих должен включать мотивационный фактор, 

зависящий от результата деятельности террито-
риального органа Роструда. Этим фактором яв-
ляется компонент (3). Его значение в отчетных 
периодах должно отражаться при расчете затрат 
на обеспечение деятельности государственных 
гражданских служащих территориальных органов 
Роструда в плановом периоде. Этот коэффициент 
рассчитывается как отклонение от среднего ариф-
метического долей в общем объеме взысканных 
штрафов для каждого территориального органа.

Получив значения коэффициентов нагрузки 
(Нi), территориального (Тi) и коэффициента диф-
ференциации по объему взысканных штрафов (Рi), 
выводим интегральный корректирующий коэффи-
циент по формуле (1):

100
i

i i i i

Использование корректирующего коэффици-
ента предполагает его умножение на среднее зна-
чение норматива затрат среди всех ГИТ. Значения 
интегральных корректирующих коэффициентов в 
сопоставлении с фактическими затратами пред-
ставлены для восьми ГИТ в таблице 1. 

Таблица 1

Отклонение суммы фактических затрат ГИТ от среднего значения затрат по восьми ГИТ, 2010 г.

Наименование 

территориального органа 

Роструда

Фактические расходы в 

2010, всего 

по исследуемым 

направлениям

Отклонение 

фактических расходов от 

среднего по восьми ГИТ

К
i 

Государственная инспекция труда
в Республике Дагестан

7219300,00 1,41 0,0883

Государственная инспекция труда
в Удмуртской Республике

4881458,92 0,96 0,0395

Государственная инспекция труда
в г. Москве

6022133,14 1,18 0,0501

Государственная инспекция труда 
в Вологодской области

4965769,48 0,97 0,1890

Государственная инспекция труда
в Магаданской области

3092815,53 0,61 0,1509

Государственная инспекция труда 
в Ростовской области

6949040,06 1,36 1,6351

Государственная инспекция труда 
в Томской области

3863727,35 0,76 0,2211

Государственная инспекция труда 
в Ямало-Ненецком АО

3892478,64 0,76 1,0399

Среднее значение по восьми ГИТ 5110840,39 1

Сравнение отклонения фактических расходов 
от среднего по восьми ГИТ и значения коэффици-
ента дифференциации позволили сделать вывод, 

что дифференциация в расходовании средств по 
рассматриваемым направлениям в 2010 г. не в пол-
ной мере соответствует социально-экономиче-

Захаренков Н.А., Порядина Е.Д.
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ским особенностям деятельности ГИТ и не всегда 
отражает результат их деятельности. Так, в Респу-
бликах Дагестан, Удмуртия и в г. Москве нормати-
вы затрат по рассматриваемым статьям могут быть 
скорректированы в сторону экономии средств, а в 
Томской области и Ямало-Ненецком АО нормати-
вы затрат по рассматриваемым статьям могут быть 
увеличены. 

В то же время необходимо отметить, что сред-
нее значение фактических расходов выведено по 
восьми, а не по восьмидесяти двум ГИТ, а значит, 
отклонения фактических расходов и их расхожде-
ния с коэффициентом дифференциации могут су-
щественно отличаться.

Коэффициент нагрузки удобен для примене-
ния в условиях, когда количество проверок напря-
мую зависит от штатной численности сотрудников 
ГИТ. На практике чаще складывается ситуация, что 
проверки носят большую глубину. В этом случае то 
же количество инспекторов могут провести мень-
шее количество проверок в отчетном периоде. В 
связи с этим при расчете значений корректирую-

щих коэффициентов следует учитывать доходы и 
расходы на 1 проверку на 1 инспектора в каждой 
ГИТ. В этом случае целесообразно применять ком-
плексный корректирующий коэффициент с учетом 
доходов и расходов на 1 проверку на 1 инспектора 
(формула 2):

100S
S

r
ii

i

r
d
dK i

i

где dср и rср – средние значения доходов и рас-
ходов по всем ГИТ;

di и ri – соответственно доходы и расходы на 1 
проверку на 1 инспектора в i-ой ГИТ;

Si – площадь субъекта Российской Федерации;
Sср – среднее арифметическое значение площа-

дей субъектов Российской Федерации;
ИПЦi – индекс потребительских цен в i-м реги-

оне. 
В таблице 2 представлены значения корректи-

рующих коэффициентов с учетом доходов и расхо-
дов на 1 проверку на 1 инспектора. 

Таблица 2

Значения корректирующих коэффициентов с учетом доходов и расходов 

на 1 проверку на 1 инспектора

Наименование 

территориального органа Роструда
К

i 

Государственная инспекция труда в Республике Дагестан 0,1363
Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике 0,0750
Государственная инспекция труда в г. Москве 0,0209
Государственная инспекция труда в Вологодской области 0,3060
Государственная инспекция труда в Магаданской области 0,3172
Государственная инспекция труда в Ростовской области 1,0996
Государственная инспекция труда в Томской области 0,3111
Государственная инспекция труда в Ямало-Ненецком АО 2,8087

При расчете корректирующего коэффициента 
можно присвоить веса каждому компоненту, тогда 
формула (2) преобразуется в формулу (3):

i i

i

S
S 100r

i
i d r T

rd a a aK d
где ai , ar , aT и a ИПЦ удельные веса соответствую-

щих показателей в баллах. Их значения предполо-
жительно могут быть равны 30, 30, 25 и 15. Общая 
сумма баллов должна равняться 100. 

Отчет включает также систему критериев для 
оценки эффективности и результативности бюд-
жетных расходов на обеспечение деятельности 
центрального аппарата Роструда и его территори-
альных органов.

Анализ отчетности территориальных органов 
Роструда выявил незначительное превышение 
фактических расходов над лимитами бюджетных 
обязательств: в Республике Удмуртия (2,02%), Ма-
гаданской (1,65%), Томской (1,12%), Вологодской 
(0,85%) областях и в Ямало-Ненецком АО (0,53%). 
Сумма фактических затрат по рассматриваемым 
направлениям расходования меньше сумм выде-
ленных лимитами бюджетных обязательств в г. Мо-
скве (0,98%) и в Ростовской области (0,87%). 

Анализ фактической доли расходов в общей 
сумме расходов по исследуемым направлениям 
позволил выявить существенный разброс зна-
чений долей по каждому из исследуемых на-
правлений среди 8 «пилотных» органов Роструда 
(табл. 3).
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Таблица 3

Фактические доли расходов в общей сумме расходов по исследуемым направлениям, 2010 г.

Направления расходования средств
Минимальное значение

(название ГИТ)

Максимальное значение

(название ГИТ)

Увеличение стоимости материальных 

активов

5,53
(ГИТ в Ямало-ненецком АО)

18,06
(ГИТ в г. Москва)

Услуги связи
6,91

(ГИТ в Респ. Дагестан)
19,27

(ГИТ в Ростовской обл.)

Транспортные услуги
0,11

(ГИТ в г. Москве)
19,20

(ГИТ в Магаданской обл.)

Коммунальные услуги
0,0 

(ГИТ в Респ. Удмуртия)
21,93

(ГИТ в г. Москве)

Арендная плата за пользование 

имуществом

0,0
(ГИТ в г. Москве, ГИТ в Магаданской 

обл.)

56,86
(ГИТ в Респ. Удмуртия)

Услуги по содержанию имущества
0,04

(ГИТ в г. Москве)
20,97

(ГИТ в Вологодской обл.)

Прочие работы, услуги
21,43

(ГИТ в Ямало-ненецком АО)
52,9

(ГИТ в Респ. Дагестан)

Разброс фактических долей расходов в общей 
сумме расходов среди 8 «пилотных» территори-
альных органов Роструда отчасти объясняется ус-
ловиями деятельности территориального органа. 
По данным таблицы 1 видно, что по некоторым ста-
тьям отдельные ГИТ вообще не несут расходы, а по 
другим статьям, наоборот, их расходы чрезмерны. 
Предложенный метод анализа позволяет выявить 
резервы сокращения расходов каждой ГИТ по кон-
кретным статьям. Например, ГИТ в Республике Уд-

муртия несет высокие расходы на арендную плату 
за пользование имуществом. Учитывая, что в этой 
ГИТ по штату всего 37 служащих, можно предпо-
лагать, что часть арендованного имущества может 
быть сокращена. 

Анализ отчетности территориальных органов 
Роструда позволил ранжировать территориаль-
ные органы по показателю точности финансового 
планирования и выявить ГИТ с перерасходом и 
экономией выделенных средств (табл. 4):

Таблица 4

Ранжирование ГИТ по показателю точности финансового планирования

Название ТО Роструда Рейтинг ТО Роструда

Фактические расходы < ЛБО (экономия) ГИТ в Ростовской области 4
ГИТ в г. Москве 5

Фактические расходы = ЛБО ГИТ в Республике Дагестан 1
Фактические расходы > ЛБО (перерасход) ГИТ в Ямало-Ненецком АО 2

ГИТ в Вологодской области 3
ГИТ в Томской области 6
ГИТ в Магаданской области 7
ГИТ в Республике Удмуртия 8

* ЛБО – лимиты бюджетных обязательств.
** ТО Роструда – территориальный орган Роструда.

Форма отчета об эффективности затрат, произ-
веденных в отчетном финансовом году на обеспече-
ние деятельности центрального аппарата Роструда и 
его территориальных органов, включает 7 критериев 
оценки эффективности и результативности бюджет-
ных расходов, простые для измерения и отчетности. 

В таблице 5 представлены эти критерии в соответ-
ствии с принятыми в мировой финансовой практике 
методами оценки эффективности и результативно-
сти бюджетных расходов [7, 8], пригодными для ис-
пользования в условиях деятельности центрального 
аппарата Роструда и его территориальных органов.

Захаренков Н.А., Порядина Е.Д.
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Таблица 5

Система критериев оценки эффективности и результативности бюджетных расходов 

на обеспечение деятельности центрального аппарата Роструда и его территориальных органов

Методы оценки 

эффективности 

и результативности 

бюджетных 

расходов

Критерии оценки 

эффективности и результативности 

бюджетных расходов

Описание 

критерия

Метод оценки доходов 

бюджета

1. Отношение объема взысканных штрафов 
в бюджет к объему выделенных ЛБО в 
отчетном периоде

Отражает рентабельность ТО 
Роструда 

Метод оценки через 

индекс человеческого 

капитала

2. Удельный вес государственных 
инспекторов труда (по правовым 
вопросам), повысивших квалификацию 
в течение года, в общей численности 
государственных инспекторов труда (по 
правовым вопросам)

Характеризует возможности 
федерального органа 
исполнительной власти  по 
предоставлению государственным 
служащим услуги по повышению 
квалификации в течение  планового 
года

3. Удельный вес государственных 
инспекторов труда (по вопросам охраны 
труда), повысивших квалификацию в 
течение года, в общей  численности 
государственных инспекторов труда (по 
вопросам охраны труда)

Характеризует возможности 
федерального органа 
исполнительной власти  по 
предоставлению государственным 
служащим услуги по повышению 
квалификации в течение  планового 
года

Метод оценки 

изменения потребностей

4. Уровень удовлетворенности граждан 
соблюдением их трудовых прав

Характеризует качество и полноту 
исполняемых требований, 
обеспечивающих соблюдение 
трудовых прав граждан

5. Уровень удовлетворенности работников 
условиями и охраной труда

Характеризует качество и полноту 
исполняемых требований, 
обеспечивающих нормальные 
условия охраны труда работников

6. Уровень информированности работников 
и работодателей по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и выявленных 
нарушениях 

Характеризует степень 
информированности работников 
и работодателей по вопросам 
соблюдения трудового 
законодательства и выявленных 
нарушениях

7. Удельный вес коллективных трудовых 
споров, урегулированных при 
содействии территориальных органов 
по урегулированию коллективных 
трудовых споров, в общем количестве 
зарегистрированных коллективных споров

Характеризует работу 
территориальных органов по 
урегулированию коллективных 
трудовых споров

Таким образом, разработана методика кор-
ректировки затрат с учетом территориальных и 
экономических особенностей деятельности ГИТ в 
субъектах Российской Федерации, а также резуль-
тата деятельности ГИТ. 

Кроме этого, разработан инструментарий для 
выявления резервов оптимизации расходования 

бюджетных средств, направляемых на обеспече-
ние деятельности государственных гражданских 
служащих территориальных органов Роструда.  

Получены практические результаты в виде 
конкретных значений нормативов затрат на 2012 
г. на обеспечение деятельности центрального ап-
парата Роструда и его восьми территориальных 
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органов. А также разработаны методические ука-
зания к применению нормативов затрат на обе-
спечение деятельности центрального аппарата 
Роструда и его территориальных органов и форма 
отчета об эффективности произведенных в отчет-
ном году указанных затрат.

Участниками проекта предложен план вне-
дрения нормативов затрат, который состоит из че-
тырех этапов:

1 этап – внедрение нормативов затрат в «пи-
лотных» регионах;

2 этап – оценка эффективности применения 
нормативов затрат в «пилотных» регионах;

3 этап – корректировка нормативов затрат на 
основе оценки эффективности их применения в 
«пилотных» регионах;

4 этап – применение нормативов затрат во 
всех территориальных органах Роструда. 

Ценность и новизна выполненной работы за-

ключается в том, что она проведена в условиях от-
сутствия сложившейся системы, а следовательно, 
и практического опыта объективного подхода к 
определению затрат на обеспечение деятельно-
сти центральных аппаратов федеральных органов 
исполнительной власти и подведомственных им 
учреждений. 

Результаты проведенной научно-исследо-
вательской работы легли в основу Указаний 
Федеральной службы по труду и занятости по 
оценке эффективности использования бюджет-
ных средств на обеспечение деятельности тер-
риториальных органов Роструда. Эти Указания 
были направлены в 2012 г. в восемь террито-
риальных органов Роструда для последующе-
го ранжирования территориальных органов и 
оценки эффективности расходов бюджетных 
средств, произведенных в каждом отчетном 
квартале 2012 г. [6].

*****
1. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 

№ 990 «Об утверждении нормативов формирования 
расходов на содержание органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации»» (ред. от 
28.12.2010).

2. Приказ Минфина России от 29.06.2011 № 73н «Об 
утверждении методики проведения оценки результа-
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О  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ВЫЯВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА 

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Одинцова Е.В. 

В статье представлены методологические подходы к выявлению среднего класса на основе социальных 
стандартов материальной обеспеченности и положения на рынке труда.

Ключевые слова: качество и уровень жизни, социальные стандарты, система потребительских бюдже-
тов, стандарты жилищной обеспеченности, стандарты положения на рынке труда.

1. Обзор разработок социальных стандар-
тов материальной обеспеченности в ОАО «Все-

российский центр уровня жизни» (ВЦУЖ). Вопро-
сы выявления структуры российского общества на 
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основе социальных стандартов материального до-
статка всегда находились в центре исследований 
ВЦУЖ [3, с. 2–36, 4, 7]. Первоначально оценки про-
водились на основе сравнения доходов населения 
с системой нормативных потребительских бюдже-
тов, включающей следующие бюджеты:

 минимальные: бюджет прожиточного ми-
нимума (БПМ) и социально приемлемые (вос-
становительные) потребительские бюджеты (ВПБ);

 среднего достатка (ПБСД); 
 высокого достатка (ПБВД).

Применительно к наемным работникам, со-
ставляющим основную часть занятого населения, 
нормативные потребительские бюджеты трудо-
способного населения позволяют обосновывать 
размеры оплаты труда работников в соответствии 
со сложностью, тяжестью и напряженностью тру-
да, а также с учетом стоимости жизни в регионе 
проживания, жилищных условий, иждивенческой 
нагрузкой и др. факторами [1, с. 541–549; 2, с. 3; 5, с. 
43–54; 6, с. 24–26]. 

Так, бюджет прожиточного минимума оди-
нокого работника представляет собой бюджет 
минимума материальной обеспеченности. Он по-
зволяет удовлетворять базовые (наиболее насущ-
ные) потребности работника и предназначен для 
определения минимально допустимого дохода. 
Данный бюджет компенсирует затраты легкого, не-
напряженного, простого труда, осуществляемого в 
нормальных условиях [2, с. 4–5; 7, с. 1 94–195].

Социально приемлемый (восстановительный) 
потребительский бюджет работника выступает 
в качестве бюджета простого воспроизводства и 
позволяет удовлетворить основные материаль-
ные, интеллектуальные, социальные и духовные 
потребности работника, необходимые для восста-
новления его жизненных сил и простого воспро-
изводства населения, то есть с учетом содержания 
и воспитания детей [7, с. 195]. Данный вид бюдже-
та позволяет компенсировать затраты труда повы-
шенной физической активности и напряженности, 
осуществляемого в нормальных условиях, харак-
теризующегося сложностью выполняемых работ и 
требующего профессиональной подготовки, а также 
средства, необходимые трудоспособному населе-
нию для содержания и воспитания детей. В исследо-
ваниях ВЦУЖ было показано, что данный бюджет со-
ответствует профессионально-квалификационным 
характеристикам работников, прошедших специ-
альное производственное обучение на предпри-
ятиях, а также получивших начальное или среднее 
профессиональное образование [2, с. 5–6]. 

В основу определения уровня заработной 
платы для работников, имеющих высшее профес-
сиональное и послевузовское образование, долж-
ны быть положены бюджеты среднего и высокого 
достатка, позволяющие компенсировать затраты 
сложного, высококвалифицированного труда. В 
данных бюджетах предусмотрено удовлетворе-
ние более высоких потребностей, расширенное 
воспроизводство работника и членов его семьи, 
предусматривающее широкие возможности удов-
летворения интеллектуальных, духовных и соци-
альных потребностей работника и его семьи, а его 
потребительские расходы более разнообразны в 
сравнении с бюджетами прожиточного миниму-
ма и социально приемлемыми потребительскими 
бюджетами  [2, с. 7; 7, с.197–198].

Система потребительских бюджетов трудоспо-
собного населения позволяет производить группи-
ровки работников относительно соотношения фак-
тического уровня их заработной платы (доходов от 
труда) с нормативными потребительскими бюдже-
тами. Так, выявлены следующие группы работников:

 наименее оплачиваемые – с заработной пла-
той менее БПМ;

 низко оплачиваемые – с заработной платой 
выше БПМ, но ниже ВПБ;

 оплачиваемые ниже среднего уровня – с за-
работной платой выше ВПБ, но ниже ПБСД;

 оплачиваемые на среднем уровне – с зара-
ботной платой выше ПБСД, но ниже ПБВД;

 высоко оплачиваемые – с заработной платой 
выше ПБВД.

Для определения уровня материальной обе-
спеченности семей (домохозяйств) по аналогии 
с бюджетами для трудоспособного населения во 
ВЦУЖ разработаны бюджеты разного уровня до-
статка для детей и пожилых людей, а также семей 
(домохозяйств) разного размера и состава [4; 9, с. 
39–55; 10].

Позже в дополнение к данному критерию 
оценки качества и уровня жизни населения был 
введен критерий жилищной обеспеченности и 
разработана система стандартов жилищной обе-
спеченности [4; 7], включающая следующие стан-
дарты [8, с. 20–21]: 

 Первый (наиболее низкий): размер общей 
площади жилого помещения на одного члена до-
мохозяйства не менее 7 м3, имеются централизо-
ванное водоснабжение, центральное отопление, 
централизованная канализация.

 Второй (социально приемлемый): удовлет-
воряет всем требованиям первого стандарта; раз-
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мер общей площади жилого помещения на одного 
члена домохозяйства не менее 18 м3, имеется го-
рячее водоснабжение.

 Третий (средний): удовлетворяет всем требо-
ваниям второго стандарта; размер общей площади 
жилого помещения на одного члена домохозяй-
ства не менее 30 м3, имеется телефон, количество 
комнат, приходящихся на одного члена домохо-
зяйства, – не менее 1.

 Четвертый (высокий): удовлетворяет всем 
требованиям третьего стандарта; размер общей 
площади жилого помещения на одного члена до-
мохозяйства не менее 60 м3. 

В соответствие с системой стандартов жилищ-
ной обеспеченности проведены следующие груп-
пировки:

 Наиболее плохие жилищные условия – не со-
ответствуют требованиям первого стандарта.

 Плохие жилищные условия – соответствуют 
требованиям первого стандарта, но не соответ-
ствуют требованиям второго стандарта.

 Ниже средних жилищные условия – соответ-
ствуют требованиям второго стандарта, но не со-
ответствуют требованиям третьего стандарта.

 Средние жилищные условия – соответствуют 
требованиям третьего стандарта, но не соответ-
ствуют требованиям четвертого стандарта.

 Хорошие жилищные условия – соответству-
ют требованиям четвертого стандарта.

Проведенные ВЦУЖ исследования показали, 
что двухкритериальная система социальных стан-
дартов позволяет делать более полные оценки рас-
пределения населения по уровню материального 
достатка, а дополнение критерия доходов критери-
ем жилищной обеспеченности позволяет улучшить 
адекватность измерения качества и уровня жизни 
населения [7, с. 200–220; 4, с. 28–40]. Совместное 
применение данных критериев позволило выявить 
более высокие масштабы бедности, низкой и ниже 
среднего уровня обеспеченности и небольшое 
представительство средних и высоко обеспеченных 
слоев в нашей стране (см. [8] и др.).

2. Постановка задачи для обоснования соци-
альных стандартов выявления среднего клас-
са. Средний класс не может быть идентифицирован 
без стандартизации уровня его профессионально-
го образования и положения в занятии. Профес-
сиональное образование работников и принад-
лежность к профессионально-квалификационным 
группам определяют их роль в обществе и являют-
ся источником их доходов и  материального благо-
состояния соответствующих семей (домохозяйств).  

В результате последних исследований нами в 
целях комплексной оценки качества и уровня жиз-
ни работников критерии материальной обеспе-
ченности (доходы и жилищная обеспеченность) 
были дополнены такими критериями положения 
работников на рынке труда, как уровень образо-
вания и положение в занятии. Критерий образо-
вания позволяет выделять группы работников в 
соответствии с их уровнем образования, крите-
рий положения в занятии – в соответствии с отно-
шением к профессионально-квалификационным 
группам работников (согласно Общероссийскому 
классификатору занятий).

Совместное применение данных критериев 
позволяет выделять группы работников, облада-
ющих общими характеристиками с точки зрения 
уровня образования, положения в занятии, семей-
ного положения, уровня заработной платы и жи-
лищной обеспеченности. Данные критерии могут 
также применяться для определения границ сред-
него класса среди наемных работников. 

Так, для идентификации среднего класса из 
числа работающих по найму применяются следу-
ющие социальные стандарты:

 семейного положения (демографический 
критерий) (тип семьи – полная, с разным количе-
ством несовершеннолетних детей);

 положения на рынке труда (уровень обра-
зования; принадлежность к профессионально-
квалификационной группе; уровень заработной 
платы – в соответствии с ранее разработанной 
классификацией потребительских бюджетов тру-
доспособного населения);

 душевых доходов (в зависимости от разме-
ров и состава семьи в соответствии с ранее раз-
работанной стандартизацией потребительских 
бюджетов);

 жилищной обеспеченности (в зависимости 
от состава семьи в соответствии с ранее разрабо-
танной стандартизацией жилищных условий).

Рассмотрим вновь разработанные социаль-
ные стандарты, которые позволяют идентифици-
ровать работников в группах, соответствующих 
критериям образования и положения в занятии. 

Стандарт образования. В соответствие со 
стандартом, к среднему классу отнесены работ-
ники с уровнем образования не ниже высшего 
профессионального. 

Стандарт положения в занятии. Для 
отнесения к среднему классу работник должен 
соответствовать следующим критериям 
положения в занятии:

Одинцова Е.В. 
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– наличие занятости по найму;
– наличие занятости в качестве специалиста 

высшего уровня квалификации или руководителя 
организации/структурного подразделения орга-
низации.

Совместное применение социальных стан-
дартов 1) семейного положения, 2) образования, 
принадлежности к профессионально-квалифика-
ционным группам и  заработной платы; 3) душевых 
доходов и жилищной обеспеченности позволяет 
оценить потенциальные границы среднего класса 
среди наемных работников, а также определить 
резервы его пополнения. Совмещение критери-
ев семейного положения и положения на рынке 
труда с материальной обеспеченностью домо-
хозяйств позволяет давать объективную оценку 
численности среднего класса, выявлять пробле-
мы адекватности материального стимулирования 

квалифицированных работников, уровня и каче-
ства жизни соответствующих домохозяйств. 

Важным аспектом также является оценка эф-
фективности использования имеющегося образо-
вательного и профессионально-квалификацион-
ного потенциала работников, выявление масшта-
ба проблем повышения уровня их материальной 
обеспеченности. Все это позволит выработать 
решения по повышению эффективности исполь-
зования и повышения качества образовательного 
и профессионально-квалификационного потенци-
ала работников, повышения уровня их заработ-
ной платы в целях повышения уровня и качества 
жизни населения, решения демографических про-
блем, достижения заявленных целей инновацион-
ного развития страны и превращения среднего 
класса и членов их семей в преобладающую груп-
пу российского общества.
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в Российской Федерации: взгляд со стороны граждан-
ского общества: Сборник статей / Под общ. ред. А.В. 
Очировой, В.Н. Бобкова, Н.С. Григорьевой. – М.: МАКС 
Пресс, 2009.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЫНКА ТРУДА И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Купченя С.С.
По мнению автора, характер инновационных преобразований в области профессиональной подготов-

ки будет определяться как стратегическим аспектом образовательных инноваций, так и процессным. Под 
стратегические преобразованиями понимаются сложившиеся требования к профессиональной подготовке 
на рынке труда. Под процессными – средства и методики, которые позволяют приблизить качество профес-
сиональной подготовки к требованиям работодателей, предоставить всем участникам образовательного 
процесса наиболее широкие возможности для доступа к различным источникам информации.

ВВЗЗВВВВ
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прерывное профессиональное образование.

Современное развитие экономики труда со-
пряжено с изменениями общества в целом, ос-
нову которых составляют процессы информати-
зации всех сфер жизнедеятельности человека и 
активной трансформации рынка, его принципов 
хозяйствования на все области общественных от-
ношений. Данные о социально-экономическом из-
менении общества свидетельствуют о переходе от 
«материальной» к «интеллектуальной» экономике, 
то есть к экономике, базирующейся на знаниях. В 
качестве ключевых факторов развития материаль-
ного и нематериального производства «интеллек-
туальная» экономика:

– определяет научные знания и специальные 
навыки их носителей, 

– выявляет проблемы подготовки и формиро-
вания профессиональных компетенций, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров, каче-
ства рабочей силы в целом, 

а также проблемы формирования конкурен-

тоспособности работников, мобильности кадров, 
профессиональной ориентации населения, соци-
ального положения трудящихся и их социальной 
защиты. Человек, его потенциал, становится глав-
ной движущей силой развития экономики, кон-
центрированным выражением роли человеческо-
го фактора.

В перечне Целей развития тысячелетия1 обра-
зованию уделено особое внимание. Образование 
как ключевой ресурс развития человеческого по-
тенциала, экономики, повышения личного благо-
состояния и снижения социального неравенства 
по приоритетности уступает только целям ликви-
дации нищеты и голода. Если рассматривать до-
стижение Целей развития тысячелетия буквально, 
то в России они достигнуты. По уровню образова-
ния населения и масштабам его участия в образо-
вании Россия занимает ведущие позиции в мире 
(Таблицы 1, 2) [2, c. 77]

Таблица  1

Уровень образования взрослого населения в России и некоторых странах ОЭСР: 2007 (выдержка)

Всего

Имеют образование,%

Начальное, 

общее и 

ниже

Основное 

общее

Среднее (полное) 

общее, начальное 

профессиональное 

и послесреднее 

невысшее

Среднее 

профес-

сиональное

Высшее 

послевузовское и 

профессиональное

Россия* 100 1,0 5,7 40,3 26,1 26,9**

Австралия 100 8,3 23,5 34,4 9,6 24,1

Великобритания 100 0,3 13,7 54,2 9,1 22,7

Германия 100 3,0 12,6 60,1 8,7 15,6

Испания 100 22,2 27,1 21,7 9,0 20,0

Италия 100 14,7 32,4 39,4 0,5 12,9

Канада 100 4,2 9,2 38,3 23,7 24,6

Нидерланды 100 7,1 19,8 42,4 1,7 29,1

США 100 4,4 7,7 47,6 9,4 30,9

Франция 100 13,0 18,4 41,8 10,9 15,9

Япония 100 n(4) n(4) 59,0 17,9 23,1
* Экономически активное и экономически неактивное население по данным выборных обследований населения по проблемам занятости на конец ноября 
2008 г.
** Включая лиц, имеющих неполное высшее профессиональное образование.
*** Здесь и далее символ «n» в какой-либо графе означает, что данные из настоящей графы включены в другую графу, номер которой показан в скоб ках после 
«п». Например, n(3) означает, что данные включены в графу 3.

Купченя С.С.

1 – Определены в Докладе о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2010 г., подготовленный коллективом независимых экспертов и консультантов в рамках 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), которая является глобальной сетью ООН в области развития, выступающей за позитивные изменения в жизни людей 
путем предоставления странам-участницам доступа к источникам знаний, опыта и ресурсов.
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Но насколько содержание и качество массового образования соответствует современным пред-
ставлениям?

Таблица 2

Сравнительные данные о численности обучающихся по ступеням образования в расчете на 

10000 человек населения в России и некоторых странах ОЭСР: 2007 (Выдержка)
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Россия 2058 360 353 451 195 158 529 11
Австралия 2884 101 939 608 666 81 415 20
Великобритания 2239 165 725 366 594 85 287 16
Германия 2025 294 402 622 420 40 237 –
Испания 2050 351 607 442 250 53 330 16
Италия 1886 279 482 298 483 2 335 7
Канада – 149 713 258 598 – 262 11
Нидерланды 2290 245 783 476 425 – 356 5
США 2497 250 816 433 406 124 454 13
Франция 2349 409 648 513 433 85 247 11
Япония 1717 239 565 284 298 72 237 6

Когда-то Расул Гамзатов сказал: «Сижу в прези-
диуме, а счастья нет». Применительно к образова-
нию – достигнуты высокие показатели, а у обще-
ства состояние образования не вызывает удовлет-
ворения, наоборот, все чаще звучат тревожные 
ноты. Количественные показатели не всегда, а в 
данном случае уже давно не отражают истинного 
положения дел, если рассматривать образование 
с позиций качества, соответствия требованиям 
рынка труда и социальным запросам. 

В России и в странах СНГ весьма устойчивым 
является убеждение, что в бывшем Советском Со-
юзе, в нашем недалеком общем прошлом, была 
едва ли не самая лучшая система образования, 
которая позволила успешно справиться с задачей 
подготовки кадров для индустриализации эко-
номики в трудное для страны время и решения 
грандиозных проектов освоения атомной энергии 
и космоса в далеко не простой международной 
обстановке. Получается, что при охвате средним 
образованием 1/4 и высшим 1/6 соответствующих 
возрастных когорт образование справилось с по-
ставленными задачами, а сегодня, став доступным 

и всеобщим, не вполне оправдывает ожиданий 
молодежи, семей, общества в целом, о чём свиде-
тельствуют непрекращающиеся попытки его ре-
формирования. Почему?

По времени пик расцвета советского образо-
вания приходится на вторую половину 60-х гг. про-
шлого столетия, когда в стране в основном были 
решены задачи индустриального перехода, соот-
ветствующего уровню четвертого технологиче-
ского уклада. В это же время в развитых странах 
набирал силу процесс реиндустриализации (или 
второй волны индустриального развития) на по-
чве, начавшейся к этому времени научно-техниче-
ской революции, то есть процесс перехода к пято-
му технологическому укладу. В СССР, конечно, не 
могли не заметить этого перехода, но недооцени-
ли масштаба усталости директивной хозяйствен-
ной системы, начавшей давать сбои после отказа 
от так называемых «косыгинских реформ» в поль-
зу усиления топливно-сырьевой направленности 
экономики. На фоне военно-космической гонки и 
реальных успехов страны в этой сфере причины 
снижения хозяйственной эффективности нужно 



«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» № 8/2012 

53

было компенсировать другими «достижениями», 
по возможности с высокими идеологическими и 
политическими дивидендами.

В объяснении причин сложившегося положе-
ния нужно учитывать не только долговременные 
последствия в области реформирования самого 
образования, но и демографические изменения в 
численности и структуре населения. В частности, 
процесс демографического старения населения 
стал непреложным фактом общественной жизни 
развитых стран мира. В целом он будет идти (по 
всем вариантам мировых прогнозов) вплоть до 
2300 г. Его интенсивность к середине текущего 
века будет нарастать. Вызов старения ставит но-
вые проблемы [4].

Тенденции демографического развития по-
казывают в последнее десятилетие абсолютное 
снижение численности молодежи тех возрастов, 
на которые приходятся годы школьной учёбы и по-

ступления в профессиональные учебные заведе-
ния (таблица 3).

Таблица 3

Возрастные когорты (тыс. чел.)

2000 г. 2005 г. 2009 г.

Возраст 10–14 лет 12 174 8 469 6 757
Возраст 15–19 лет 12 123 12 241 9 261

Прямым следствием этих тенденций ста-
ло сокра щение численности обучающихся 
общеобразова тельных учреждений с 20,6 млн в 
2000 г. до 13,6 млн в 2010/2011 гг. (на 34%), и 
сокращение коли чества общеобразовательных уч-
реждений с 68,8 тыс. до 50,8 тыс. (на 26%). Особен-
но заметным стало сокращение государственных и 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний (без вечерних (сменных) общеобразователь-
ных учреждений) в сельской местности (с 45,2 тыс. 
до 30,3 тыс., или на 33%) (Таблица 4) [2, с. 78–79]:

Таблица 4

Показатели развития общего образования

1990 1995 2000 2005 2007
2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

Число общеобразовательных 

учреждений (ед.)
9667 70257 68804 63174 57992 55792 52422 50128

в том числе 

общеобразовательные 

учреждения (без вечерних 

(сменных) общеобразовательных 

учреждений)

67571 68445 67063 61497 56407 54259 50977 48804

из них в сельской местности 48214 47569 45157 40367 36020 34309 32178 30326

вечерние (сменные) 

общеобразовательные 

учреждения

2096 1812 1741 1677 1585 1533 1445 1324

Численность обучающихся 

(тыс.чел.)
20851 22039 20554 15631 14174 13752 13619 13569

в том числе в 

общеобразовательных 

учреждениях (без вечерних 

(сменных) общеобразовательных 

учреждений)

20328 21567 20074 15185 13766 13363 13258 13244

из них в сельской местности 5797 6375 6015 4616 4138 3968 3854 3742

в вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

учреждениях

523 472 480 446 408 389 360 325

В условиях мирового бума высшего образова-
ния и международной студенческой мобильности, 
в условиях развития Болонского процесса Россий-
ская Федерация постепенно утрачивает свои по-
зиции на международном рынке образовательных 
услуг и сегодня по доле иностранных студентов, 

обучающихся в стране, стоит в одном ряду с та-
кими странами, как Испания или Южная Африка, 
которые существенно уступают России как по мас-
штабам образовательных систем, так и по между-
народному признанию отдельных научных школ. 
Это обусловлено не только проблемами условий 

Купченя С.С.
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проживания и языка обучения, исчерпанием ре-
сурса русскоязычных абитуриентов из бывших 
республик СССР, но и качеством высшего образо-
вания в России. В настоящее время доля иностран-
ных студентов, обучающихся в России, составляет 
менее 2% от общего числа иностранных студентов 
в мире и имеет тенденцию к снижению.

Сегодня профессиональное образование не 
имеет устойчивой связи с рынком труда. По срав-
нению с советским периодом почти утроился 
прием в вузы, и число поступающих в них факти-
чески сравнялось с числом выпускников средних 
школ. Это является естественным процессом, как 
в России, так и в мировом масштабе, поскольку 
инновационная экономика требует более высо-
кого образовательного уровня, обеспечиваю-
щего адаптацию к новым технологиям. Однако, в 
стране остро сохраняется дефицит необходимых 
квалифициpoванныx кадров при большом коли-
честве дипломированных специалистов. Около 
64% предприятий испытывают нехватку квалифи-
цированных рабочих и специалистов. В то же вре-
мя более половины выпускников вузов не находят 
работу по специальности.

Качество профессионального образования, в 
конечном счете, оценивается рынком труда, тем, 
насколько успешно трудоустраиваются выпуск-
ники программ начального, среднего и высшего 
профессионального образования. И здесь при-
ходится отмечать, что положение выпускников 
на рынке труда ухудшается. При общем снижении 
безработицы с 2000 по 2007 гг. молодежная без-
работица снижалась медленнее. При этом выпуск-
ники учреждений начального профессионального 
образования при хроническом дефиците рабочих 
кадров трудоустраивались хуже, чем выпускники 
вузов [1, с. 47].

И все это происходит на фоне чрезвычайного 
роста объема знаний. Если в середине прошлого 
века мы говорили, что знания удваиваются каж-
дые 50 лет, и это позволяло человеку, получивше-
му образование, довольствоваться полученным 
им один раз профессиональным образованием в 
течение всей трудовой жизни, то уже в начале но-
вого века специалисты утверждали о необходи-
мости обновления знания каждые 6 лет. Сегодня 
эксперты утверждают, что объем знаний удваи-
вается каждые три года, а в ближайшие годы они 
будут удваиваться каждые 11 дней. Новые зна-
ния, новые научные достижения необыкновенно 
быстро и радикально меняют потребности, и за-
просы общества ставят перед системой высшего 

профессионального образования принципиаль-
но новую стратегическую задачу: не только успе-
вать, но и опережать прогресс в реальной эконо-
мике [6, с. 12].

Профессия как таковая уже ушла в прошлое, 
на первое место выходит профессионализм, как 
набор определенных компетенций, изменяемый 
и дополняемый в ходе всей трудовой жизни чело-
века. Темпы, которыми сейчас развивается рынок, 
особенно в технологической отрасли, настолько 
высоки, что знания и умения устаревают в течение 
2–3 лет. Следовательно, информация, которую по-
лучают студенты на 1–2 курсах, к моменту выпуска 
уже теряет актуальность, и можно начинать учить-
ся заново. 

Руководители предприятий оценивают се-
годня уровень профессиональной подготовки 
нанимаемых специалистов, имеющих и высшее, 
и среднее профессиональное, и начальное про-
фессиональное образование, достаточно крити-
чески. Общая оценка уровня претендентов на ва-
кантные позиции достаточно негативная. Одна из 
причин состоит в том, что претенденты получают 
достаточно поверхностные знания, не обладают 
системным мышлением, не способны самостоя-
тельно ставить и анализировать проблему. Одна 
из причин снижения навыков самостоятельного 
аналитического мышления и творческого подхода 
к решению проблем является распространение 
потребительской культуры в условиях бурного 
развития информационно-коммуникационных 
технологий, импортируемых и развитых стран. В 
результате происходит нарастание навыков ис-
пользования уже готового продукта, а мотивация 
творческой самореализации постоянно падает.

Наряду с программами профессиональной 
подготовки сегодня широкое распространение в 
процессе формирования профессиональных ком-
петенций получает «обучение на рабочем месте», 
которое в системе управления определяется как 
функция управления персоналом, то есть развитие 
персонала. Необходимость постоянного повыше-
ния квалификации приводит к тому, что меропри-
ятия по адаптации персонала к требованиям дан-
ного производства продолжаются на всем протя-
жении функционирования данного предприятия. 
А также изменяется в немалой степени такое на-
правление кадровой политики как продвижение. 
Наряду с вертикальным перемещением, горизон-
тальное становится не менее важной характери-
стикой развития персонала. Однако в процессе 
формирования профессиональных компетенций 



«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» № 8/2012 

55

базовый уровень, полученный в рамках учрежде-
ний профессионального образования, все же игра-
ет ключевую роль и предопределяет дальнейшее 
профессиональное становление работника.

Для обеспечения выживания отрасли в усло-
виях демографического кризиса, основные уси-
лия необходимо сместить в сторону обучения тех 
лиц, которые уже имеют образование и хотели бы 
продолжить его или пройти переквалификацию. В 
связи с этим возникает проблема постоянного об-
новления знаний, что возможно только в условиях 
непрерывного профессионального образования, 
обеспечивающее уровень профессиональной 
подготовки, максимально приближенный к требо-
ваниям рынка и тем самым позволяющее снизить 
транзакционные издержки на трудоустройство и 
адаптацию.

В связи с этим, характер инновационных пре-
образований в области профессиональной под-
готовки будет определяться как стратегическим 
аспектом образовательных инноваций, то есть 
сложившимися требованиями к профессиональ-
ной подготовке на рынке труда, так и процессным 
– теми средствами и методиками, которые позво-
ляют приблизить качество профессиональной 
подготовки к требованиям работодателей, предо-
ставить всем участникам образовательного про-
цесса наиболее широкие возможности для досту-
па к различным источникам информации.

Здесь особую актуальность приобретают но-
вые информационные средства коммуникации, 
а именно – системы сбора, обработки и выдачи 
управленческой информации по рынку труда. 
Этими средствами сбора управленческой инфор-
мации должны стать такие информационно-тех-
нологические решения, как базы профессиональ-
ных данных, позволяющие накапливать и гене-
рировать под запросы пользователей различную 
управленческую информацию и обеспечивать 
этим пользователям необходимое качество и ча-
стоту обратной связи.

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции не существует системы непрерывного про-
фессионального образования, так как в норматив-
ных документах, касающихся сферы образования, 
такая категория не обозначена. В государственной 
программе «Образование и развитие инноваци-
онной экономики: внедрение современной моде-
ли образования в 2009–2012 гг.» понятие «непре-
рывное профессиональное образование» связано 
только с дополнительным образованием, что су-
жает сферу его применения.

Впервые термин «непрерывное образование» 
(lifelong learning – учение длиною в жизнь), опреде-
ляемое как «всесторонняя учебная деятельность, 
осуществляемая на постоянной основе с целью 
улучшения знаний, навыков и профессиональной 
компетенции» [14] употребляется в 1968 г. в мате-
риалах ЮНЕСКО. Данное определение, принятое 
в рамках Европейской стратегии занятости, было 
обозначено в Меморандуме непрерывного обра-
зования Европейского Союза в качестве рабочего 
определения и отправной точки для всех последу-
ющих обсуждений и действий.

После опубликования доклада комиссии под 
руководством Э.  Фора (1972) принято решение 
ЮНЕСКО, признавшее непрерывное образование 
основным принципом, «руководящей конструкци-
ей» для нововведений или реформ образования 
во всех странах мира.

Ростки концепции непрерывного образова-
ния можно обнаружить у Платона, Конфуция, Со-
крата, Аристотеля, Сенеки и других выдающихся 
древних гигантов мысли. Идеи непрерывного об-
разования представлены во взглядах Вольтера, 
Гете, Руссо, которые связывали их с достижением 
полноты человеческого развития. Первые попыт-
ки реализовать идею непрерывности образования 
были реализованы в ХIII – XIV вв. в городах Европы 
на базе так называемых «цеховых школ», которые 
открывались и содержались ремесленными цеха-
ми. Основателем современных представлений о 
непрерывном образовании признан Ян Амос Ко-
менский, в педагогическом наследии которого со-
держится ядро мысли, которая воплощена в наши 
дни в концепции непрерывного образования.

Идея непрерывности образования получила 
новые интерпретации у нас в стране после 1917 г., 
чему способствовало формирование новой си-
стемы образования. Появлялись новые формы и 
виды образовательных учреждений, в том числе 
и для образования взрослых, повышения квали-
фикации работающих. Однако к концу 60-х гг. про-
шлого века концепция непрерывного образова-
ния была благополучно провалена, так и не успев 
стать центральной образовательной системой. 
Эпизодические обращения к этой проблеме осно-
ваны были скорее на интуиции отдельных ученых 
и практиков [10].

В Меморандуме непрерывного образования 
Европейского Союза (2000 г.), провозглашены ос-
новные принципы непрерывного образования:

Принцип  1: Новые базовые знания и навыки 
для всех. Цель – гарантировать всеобщий непре-
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рывный доступ к образованию с целью получения 
и обновления навыков, необходимых для вклю-
ченности в информационное общество.

Принцип 2: Увеличение инвестиций в челове-
ческие ресурсы. Цель – значительно увеличить ин-
вестиции в человеческие ресурсы, чтобы поднять 
приоритет самого важного достояния Европы – ее 
людей.

Принцип 3: Инновационные методики препо-
давания и учения. Цель – разработать новые ме-
тодологии обучения для системы непрерывного 
образования – длиною и шириною в жизнь.

Принцип 4: Новая система оценки полученно-
го образования. Цель – коренным образом изме-
нить подходы к пониманию и признанию учебной 
деятельности и ее результатов, особенно в сфере 
неформального и информального образования.

Принцип  5: Развитие наставничества и кон-
сультирования. Цель – на протяжении всей жиз-
ни обеспечить каждому свободный доступ к ин-
формации об образовательных возможностях в 
Европе и к необходимым консультациям и реко-
мендациям.

Принцип 6: Приближение образования к дому. 
Цель – приблизить образовательные возможности 
к дому с помощью сети учебных и консультацион-
ных пунктов, а также используя информационные 
технологии [14].

В настоящее время, по данным Евростата, доля 
населения в возрасте от 16 до 65 лет, вовлеченная 
в сферу дополнительного образования, в Швей-
царии составляет 53,3%, Швеции составляет 48%, 
в Великобритании – 34,4%, в Норвегии – 32,9%. В 
России процесс развития непрерывного образо-
вания находится в начальной стадии. Общий охват 
взрослого населения дополнительным образова-
нием остается невысоким – по разным оценкам от 
8 до 10% [5].

Характерной чертой информационного обще-
ства является непрерывное образование. Оно 
мыслится как поэтапный и пожизненный процесс, 
обеспечивающий постоянное пополнение и рас-
ширение знаний у людей разного возраста.

Цели непрерывного профессионального об-
разования молодежи и взрослых людей заключа-
ются в развитии самостоятельности, ответствен-
ности и целеустремленности у обучающихся, 
укреплении способности адаптироваться к преоб-
разованиям, происходящим в экономике, культу-
ре общества в целом, а также в профессиональной 
жизни, то есть возможность помочь человеку со-

риентироваться в мире профессий. По своему со-
держанию непрерывное образование представ-
лено такими формами образования, как непре-
рывное, пожизненное, начальное, дополнитель-
ное, последипломное, профессиональное и др.

В ряде регионов страны до 64% выпускни-
ков среднеспециальных учебных заведений и до 
50% выпускников вузов меняют свою профессию 
сразу же после окончания учебного заведения. 
Огромное количество молодых людей вынужде-
ны заново решать проблему организации своей 
профессиональной карьеры. В силу этих причин 
необходимо продвигать концепцию образования 
на протяжении всей жизни человека со всеми ее 
преимуществами – разнообразием, гибкостью и 
доступностью во времени и пространстве. По-
добное образование, помимо адаптации к изме-
нениям в профессиональной деятельности, не-
прерывного развития человеческой личности, 
знаний и навыков, способности выносить суж-
дения и предпринимать различные действия, 
должно позволить человеку понять окружающую 
среду и самого себя, содействовать выполнению 
его социальной роли в процессе труда и жизни в 
обществе.

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, в 2008–2009 учебном гг. в Рос-
сийской Федерации насчитывалось 1134 вуза, из 
них 660 – это государственные и муниципальные 
учреждения и 474 – негосударственные, то есть се-
годня предложение образовательных услуг высше-
го профессионального образования на 58% сфор-
мировано государственными и муниципальными 
учреждениями профессионального образования. 
В этой связи в вузах страны обучалось 7 513,1 тыс. 
человек, из них 1  298,3 в негосударственных уч-
реждениях высшего профессионального обра-
зования. Количество принятых в 2008 г. в вузы за 
счет бюджетных средств разного уровня составило 
58,5%, что соответствует аналогичному показателю 
в 2007  г., то есть на рынке образовательных услуг 
высшего профессионального образования условие 
равновесия практически на 50% определяется го-
сударственной системой образования.

В российской экономике представлен целый 
ряд различных хозяйствующих субъектов, спец-
ифика их территориального расположения, по-
требностей, темпов экономического развития и 
объемов производств предполагает и возмож-
ность использования различных форм интегра-
ции рынка труда и рынка образовательных услуг. 
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Например, на масштабных, протяженных в про-
странстве, малонаселенных территориях воз-
можно создание университетов распределенного 
типа. В то время как монопсонии, активно разви-
вающиеся сегодня в силу специфики размещения 
в государстве транспортных путей, природных 
ресурсов, в большей степени склонны к исполь-
зованию корпоративных форм образования. А 
в центрах, где сосредоточены население, наука, 
производство, образование, необходимо фор-
мировать исследовательские вузы. В современ-
ной России существуют отдельные варианты этих 
схем. Однако процесс наращивания образова-
тельного потенциала государства путем постро-
ения различных форм активного взаимодействия 
образования и рынка труда требует централизо-
ванной комплексной государственной програм-
мы, учитывающую как территориальную, так и со-
циально-экономическую специфику российской 
действительности.

Один из разделов Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития России 2020 
посвящен образованию. В ней стратегическая 
цель государственной политики в области образо-
вания определена как – повышение доступности 
качественного образования в соответствии с тре-
бованиями инновационного развития экономики 
и современными потребностями общества.

Реализация этой цели предполагает наряду с 
другими задачами и решение задачи создания со-
временной системы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки профессиональных 
кадров, включая:

1) создание системы внешней независимой 
сертификации и присвоения профессиональных 
квалификаций;

2) систематизация и обобщение требований к 
работникам на основе Единой национальной ква-
лификационной рамки (ЕНКР);

3) формирование образовательной инфра-
структуры, позволяющей человеку на протяже-
нии всей жизни осваивать новые квалификации: 
создание открытого национального депозитария 
образовательных модулей и электронных образо-
вательных ресурсов для системы непрерывного 
профессионального образования на базе совре-
менных сетевых технологий, широкого спектра 
качественных инновационных программ непре-
рывного профессионального образования, в том 
числе сетевых;

4) содействие формированию системы неза-

висимой оценки качества непрерывного образо-
вания;

5) предоставление поддержки граждан и ра-
ботодателей по вопросам получения непрерыв-
ного образования;

6) содействие повышению мотивации граж-
дан к получению новых квалификаций;

7) повышение эффективности механизмов ре-
сурсного обеспечения;

8) создание системы профессионального об-
учения трудовых мигрантов [9].

Ключевые этапы и показатели реализации по-
ставленных задач следующие:

2013–2017 гг.:

– ежегодная поддержка до 100 организаций, 
реализующих инновационные программы непре-
рывного профессионального образования;

– ежегодная публикация до 50 общественных 
рейтингов организаций и программ непрерывно-
го профессионального образования;

– сертификация квалификаций 60% трудоспо-
собных мигрантов;

– создание условий для участия в программах 
повышения квалификации и переподготовки не 
менее 20–25% занятого населения.

2018–2020 гг.:

– завершение формирования полномасштаб-
ной системы непрерывного образования;

– создание не менее 500 центров сертифика-
ции;

– доля программ непрерывного образования, 
прошедших общественно-профессиональную ак-
кредитацию, – 90%;

– удельный вес предприятий и организаций, 
имеющих программы подготовки и/или перепод-
готовки и повышения квалификации кадров, – 
20%;

– создание условий для участия в программах 
повышения квалификации и/или переподготовки 
не менее 25–30% занятого населения [9].

Для государства непрерывное образование 
является ведущей сферой социальной политики 
по обеспечению благоприятных условий общего 
и профессионального развития личности каждого 
человека. Для общества это механизм расширен-
ного воспроизводства его профессионального и 
культурного потенциала, предпосылка ускорения 
социально-экономического прогресса страны.

Учреждения всех уровней образования, в 
частности, современный вуз, превращаются в 
конструкторы образа жизни, в структуры, кото-
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рые дают индивидууму навыки для непрерыв-
ной адаптации. То, что мы традиционно называ-
ем культурой, сегодня приобретает форму куль-
туры обучения – обучения жизни, социального 
обучения (social learning) в постоянно меняю-

щейся среде, поскольку виртуальная (текучая) 
и реальная социальная среда все более совпа-
дают.

Старинная пословица «век живи – век учись» 
обрела новый смысл. Прямой и буквальный.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА 

КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Бобков В.Н., Одинцова Е.В., Синица А.Л.

В настоящее время одной из важнейших задач для социально-экономического развития страны явля-
ется создание системы госу дарственных социальных стандартов безопасности детства. Такие стандарты 
должны включать в себя несколько разделов: здоровье детей, их образование, материальные условия жиз-
ни, воспитание и распределение полномочий в обществе по выполнению этих задач. Рассматривая каждый 
из них, авторы показывают наиболее важные проблемы в данной сфере и положительное влияние стандар-
тов на их разрешение.

Ключевые слова: социальные стандарты безопасности детства, уход за детьми и их воспитание, обра-
зование, здравоохранение.

О необходимости разработки и 

законодательного утверждения системы 

социальных стандартов безопасности детства

Необходимость создания и законодательного 
утверждения системы госу дарственных социаль-
ных стандартов безопасности детства в настоящее 
время является  особенно настоятельной. Потреб-
ность всесторонней разработки таких стандартов 
неоднократно подчеркивалась высшим руковод-
ством страны: в 2006 г. (Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию Российской Федерации 
10 мая 20061) и в 2010 г. (Послание Президента Фе-
деральному Собранию от 30 ноября 2010 г.2).

Несмотря на то, что научное сообщество в 
лице ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», 
МГУ им. М.В. Ломоносова, институтов РАН и других 
научно-образовательных учреждений приложило 
немало усилий для на учно-методического обеспе-
чения законодательного оформления минималь-
ных социальных гарантий и более высоких соци-

ССОСС

1 – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/appears/2006/05/10/1357_type63372type63374type82634_105546.shtml
2 – Режим доступа: http://kremlin.ru/transcripts/9637.
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альных стандартов-индикаторов, в стране такой 
системы нет, как нет и законодательно утвержден-
ной системы со циальных стандартов качества и 
уровня жизни.

Возможности для реализации прав детей в 
регионах значительно разнятся. Именно поэтому 
социальные права детей должны быть обеспече-
ны принятыми минимальными социальными стан-
дартами, разработанными вместе с обществом на 
федеральном уровне. Это необходимо для того, 
чтобы ни один регион не мог предоставлять со-
циальные гарантии детям ниже объема, гаранти-
рованного статьей 7 Конституции РФ, в которой 
речь идет о социальном государстве, а законы, 
гарантирующие права детей, выполнялись. Ответ-
ственность за это должна лежать, прежде всего, на 
государственной власти.

Следует отметить, что ни отсутствие каких-то 
больших средств в бюджетах регионов, ни кризис, 
ни пожары – это не причина того, что государствен-
ная политика в области детства в ряде субъектов 
РФ не получает должного развития. Во многом 
отсутствие качественных услуг, безопасного пита-
ния и безопасных продуктов, которые потребляют 
наши дети, одежды, развивающих программ связа-
но с недостатком политической воли и рекоменда-
ций в области политики детства, представленных в 
виде общефедеральных стандартов.

Приоритетные национальные проекты при-
дали мощный импульс развитию социальной по-
литики в России. В настоящее время обществом 
востре бована долговременная и четкая стратегия 
социального развития, в центре которой должна 
находиться система стандартов качества и уровня 
жизни. Тем не менее, политике обеспечения без-
опасности детства пока не уделено достаточного 
внимания.

Политика в сфере детства должна включать в 
себя несколько важных задач: здоровье детей, 

их образование, материальные условия жиз-

ни, воспитание и распределение полномочий 

в обществе по выполнению этих задач. При 
этом, такие аспекты, как обеспечение жильем, по-
литика в сфере занятости родителей и оплаты их 
труда, меры, направленные на укрепление семьи 
и традиционных ценностей и прочие, не должны 
исключаться из рассмотрения, потому что только 
в рамках комплексного подхода можно создать 
концепцию, правильно оценивающую ситуацию 
и предлагающую пути разрешения наиболее важ-
ных противоречий.

Здоровье детей

Начать рассмотрение проблем, связанных с 
уровнем и качеством жизни детей, стоит с вопро-
сов защиты их здоровья, потому что от решения 
этих вопросов зависит физическое существование 
детей.

Качество услуг в сфере здравоохранения яв-
ляется важным элементом социальных стандар-
тов безопасности детей, потому что дети – буду-
щие родители и работники. От их нынешнего здо-
ровья зависит их возможность осуществлять свои 
функции в будущем. Недаром в индексе развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), одном из об-
щепринятых стандартов качества жизни, хотя и 
не лишенным некоторых недостатков, есть пока-
затель «ожидаемая продолжительность жизни», 
который зависит как раз от состояния здоровья 
и наличия развитой системы обеспечения меди-
цинской помощью и качества услуг ее предостав-
ления.

К сожалению, наиболее свежие данные в сфе-
ре развития данной системы в отношении детей 
представлены в статистическом сборнике «Дети 
России. 2009»3. Уровень обеспеченности детей 
специализированной медицинской помощью за 
последние годы практически не изменился, од-
нако существуют и негативные тенденции: увели-
чение нагрузки на врачей-педиатров и снижение 
количества больничных коек для детей [1, с.  25]. 
Несмотря на национальный проект «Здоровье» 
и региональные программы здравоохранения, 
ситуация с обеспеченностью специальной меди-
цинской помощью все еще не удовлетворяет со-
временным потребностям развития общества, что 
влияет на жизнь наиболее социально уязвимых 
семей: молодых, неполных, многодетных семей и 
семей с детьми-инвалидами.

Негативной эта тенденция является еще и по-
тому что наблюдается ухудшение здоровья детей 
во всех возрастных группах, несмотря на некото-
рые успехи (например, в отношении туберкулеза, 
болезней, передающихся половым путем, и ряда 
других, а также в отношении детской смертности) 
[2, с. 85, 88–96].

Также необходимо отметить, что в стране на-
считывается около 500 тыс. детей–инвалидов [2,с. 
100], что является очень высоким показателем. В 
регионах разработаны целевые программы, на-
правленные на борьбу с инвалидизацией детей, 
которые привели к некоторым успехам, но до ре-
шения проблемы еще очень далеко.

3 – В статистических сборниках «Здравоохранение» данные о числе детских медицинских учреждений отсутствуют, что подтверждает необходимость разработки общефедеральных 
стандартов в сфере детства.

Бобков В.Н., Одинцова Е.В., Синица А.Л.
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Многие болезни связаны с неправильным 
образом жизни, поэтому для предупреждения 
заболеваний, имеющих в своей основе малопод-
вижный образ жизни, нарушение распорядка дня 
и питания, а также употребление вредной пищи, 
необходимо приложить усилия, направленные на 
формирование у детей здорового образа жизни. 

Добиться этого можно путем создания усло-
вий для проведения активного досуга, развития 
сети спортивных секций, пропаганды здорового 
питания и создания условий для возможности его 
получить, ограничения рекламы вредных продук-
тов питания, проведения контроля качества про-
дуктов питания, продающихся в магазинах, увели-
чения числа публикаций, посвященных здорово-
му образу жизни, и расширения сети распростра-
нения такой литературы, проведения в образова-
тельных медицинских учреждениях мероприятий, 
направленных на формирование у детей здорово-
го образа жизни, и многими другими путями.

Оздоровление образа жизни детей возможно 
только при оздоровлении образа жизни родите-
лей, причем еще до рождения детей, ведь, как из-
вестно, профилактика гораздо дешевле лечения. 
Во-первых, отказ родителей от вредных привычек 
позволит улучшить здоровье детей еще на этапе 
беременности и снизить вероятность развития за-
болеваний в будущем. Во-вторых, лучшее воспита-
ние – воспитание своим примером, поэтому изме-
нение образа жизни родителей благоприятно ска-
жется на здоровье детей. В-третьих, родители при 
изменении своего образа жизни смогут получить 
дополнительную информацию о здоровом образе 
жизни и для своих детей и тем самым получат воз-
можность сделать их более здоровыми.

Наиболее существенный рост общего числа 
случаев заболеваний с 1995 г. продемонстрирова-
ли болезни органов дыхания, что напрямую свя-
зано с ухудшением экологической обстановки в 
стране, поскольку вопросам экологии в прошлом 
не уделялось должного внимания. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, не менее 
22% утрат здорового образа жизни приходится 
как раз на экологические факторы, которые суще-
ствуют на какой-либо территории.

В качестве примера можно привести стандарт 
в области здравоохранения и рекомендации по 
его разработке, представленные в работе [3]. Его 
можно взять за основу, потому что в нем подробно 
рассмотрена методология формирования мини-
мальных социальных стандартов в сфере здраво-
охранения и достаточно полно представлены со-

циальные и финансовые нормативы, в том числе, 
выведен обобщающий финансовый норматив. 
Введение такого стандарта как части более широ-
кой государственной системы минимальных соци-
альных стандартов позволит улучшить состояние 
здоровья детей, повысить контроль за качеством 
предоставляемых услуг и ответственность за несо-
блюдение стандартов в сфере здравоохранения.

Образование детей

Продолжая рассмотрение проблем уровня и 
качества жизни детей, обратимся к вопросам, свя-
занным с образованием детей, потому что здоро-
вому, но необразованному человеку трудно найти 
себе место в современном мире. Уровень грамот-
ности также входит в ИРЧП.

Уход за детьми и их воспитание имеют все 
характерные признаки труда. Можно выделить 
две формы данного труда: общественную и до-
машнюю. Если уход за ребенком и его воспитание 
осуществляют сами родители, родственники или 
знакомые на возмездной или безвозмездной ос-
нове и уход осуществляется в доме родителей или 
в доме лиц, которые его осуществляют, то такой 
способ относится к домашней форме ухода.

Начальным этапом всей системы образования 
является дошкольный уровень. Именно в возрас-
те трех-пяти лет ребенок усваивает знания более 
интенсивно, чем в любой другой период жизни, 
а знания, полученные в этом возрасте, являются 
общезначимыми и используются вне зависимости 
от дальнейшей судьбы ребенка.

Сегодня воспитание детей дошкольного воз-
раста является предметом заботы и семьи, и обще-
ства, однако их возможности с точки зрения эф-
фективности выполнения задач неодинаковы, что 
обусловлено особенностями каждой формы ухо-
да. Кроме того, соотношение доли участия семьи 
и общества в уходе за ребенком и его воспитании 
зависит от возраста ребенка, поэтому обе формы 
воспитания должны рассматриваться не столько 
как взаимозаменяемые, сколько как взаимодо-
полняемые. При таком подходе обеспечивается 
защита прав работников с семейными обязанно-
стями, а семья не исключается из процесса ухода 
за детьми.

Для современной экономики оптимальная 
схема сочетания домашней и общественной форм 
воспитания, в которой преобладает малодетная 
семья, предполагает использование домашнего 
воспитания для детей, не достигших трехлетнего 
возраста, и максимально возможный охват обще-
ственным воспитанием детей от трех лет до воз-
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раста поступления в школу. Однако, если среднее 
число детей в семье увеличится, то роль домаш-
ней формы должна возрасти.

Основной проблемой является то, что по раз-
ным причинам многие дети не могут посещать 
дошкольные образовательные учреждения (да-
лее – ДОУ), что свидетельствует о недостаточно 
активной политике в этой области. В 1990-х гг. 
численность детей дошкольного возраста сни-
жалась, а количество ДОУ было относительно ве-
лико, поэтому очередь на устройство детей в них 
была невелика; однако количество учреждений 
в системе ДОУ быстро уменьшалось. Увеличение 
рождаемости в 2000-х гг. показало неготовность 
системы ДОУ к такому развитию событий и зна-
чительно ущемило права детей и их родителей: 
в 2011 г. очередь на получение места в детском 
саду составляла 2,1 млн детей [4, с. 385]. Ни ста-
билизация, наступившая после кризиса 1998 г., 
ни новые социально-экономические кризисы не 
повлияли на положение в системе ДОУ: количе-
ство таких учреждений продолжает снижаться, 
что при росте числа детей, посещающих эти уч-
реждения, означает увеличение очереди, пере-
полнение групп и увеличение нагрузки на воспи-
тателей [4, с. 385, 405].

Во многом недостаточное финансирование 
системы дошкольного образования связано с 
введением в действие Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», который возложил на муниципаль-
ные образования ответственность за большую 
часть социальной инфраструктуры при отсутствии 
у них надежных источников финансирования.

Еще одной очень важной проблемой для этой 
сферы является крайне низкая оплата труда пер-
сонала ДОУ. Средняя по стране заработная плата 
воспитателя не превышает 5 тыс. рублей в месяц 
[5]. Это ничтожная сумма за ту ответственность, 
которую несет воспитатель. Такая зарплата не по-
зволяет ему не только содержать членов своей 
семьи, но и выжить на физиологическом уровне. 
В результате качество услуг в системе ДОУ снижа-
ется, появляются незаконные поборы и взятки, а 
страдают дети, которым недополученные на этом 
этапе образования знания не позволят в будущем 
полностью раскрыть свой потенциал.

В результате, родители вынуждены воспиты-
вать детей дома. Хорошо то, что родители стали 
проводить больше времени с детьми, но при этом 
экономика потеряла много производительных ра-

ботников, которые вынуждены оставаться дома. 
Они могли бы поднять уровень жизни своих се-
мей, если бы продолжали работать, и снизили бы 
потребность в трудовых мигрантах.

Для улучшения положения детей дошкольно-
го возраста и повышения их защищенности необ-
ходимо решить две проблемы: 

– установить общефедеральный стандарт ка-
чества оказания услуг в сфере дошкольного обра-
зования, который учитывал бы социально-эконо-
мическую ситуацию в стране; 

– помочь родителям сочетать выполнение се-
мейных обязанностей с профессиональными при 
наличии свободы выбора формы ухода за детьми. 
Неразрешенность этих проблем свидетельствует 
об отсутствии государственной политики в сфере 
ухода за детьми дошкольного возраста и их воспи-
тания.

Все это ведет к потерям в экономике и сни-
жает уровень жизни семей с детьми, особенно 
наиболее социально уязвимых (молодых, то есть 
имеющих наибольший потенциал с точки зрения 
рождаемости, и неполных).

Школы также сталкиваются с проблемами, ко-
торые не позволяют детям впоследствии занять 
достойное место в жизни.

Количество учреждений среднего образова-
ния снизилось за годы экономических реформ не 
столь существенно, как в случае с дошкольными 
учреждениями, но все же значительно [4, с. 389]. 
Параллельно с этим убывало и число детей школь-
ного возраста, причем оно убывало более быстры-
ми темпами. Это привело к закрытию ряда школ с 
небольшим числом учеников. При этом из поля 
зрения выпало такое явление, как демографиче-
ские волны: в 2010-х гг. в школьный возраст будут 
входить поколения, родившиеся в 2000-е гг., более 
многочисленные, чем поколения, родившиеся в 
1990-е гг. Закрытие школ в будущем может приве-
сти к ситуации, подобной той, что сейчас наблю-
дается с дошкольными учреждениями, тем более 
что уже сегодня это можно предвидеть, учитывая 
положение с малокомплектными школами.

Несмотря на некоторое улучшение ситуации, 
школьное образование все еще сталкивается с 
различными поборами и взятками. Их наибольшее 
число приходится на период поступления детей в 
школу и время экзаменов. Частично это связано 
с недостаточным финансированием, частично с 
неудачной реализацией концепции единого госу-
дарственного экзамена.

Проблемы в сфере школьного питания, нако-
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пившиеся за минувшее время, столь велики, что 
для их разрешения потребовалась разработка фе-
деральной и региональных программ школьного 
питания. Программы предусматривают создание 
системы, ориентированной на сохранение здо-
ровья детей и обеспечение их питанием с учетом 
удовлетворения физиологических потребностей. 
Эти программы будут способствовать не только 
улучшению здоровья школьников, но и лучшему 
усвоению знаний.
Материальные условия жизни семей с детьми

Наконец, затронем прочие вопросы, связан-
ные с безопасностью детей. Сюда попадают жи-
лищные условия, среднедушевые доходы семьи.

Многие беды детей идут от проблем роди-
телей в семье. Семья, в которой есть работники, 
должна иметь возможность содержать ребенка, и 
не одного. К сожалению, в настоящее время и ми-
нимальный размер оплаты труда (МРОТ), и прожи-
точный минимум являются слишком низкими и не 
соответствуют духу и букве ст. 2 Трудового кодекса 
РФ4 (то есть не равны сумме прожиточного мини-
мума одного взрослого и одного ребенка,  учиты-
вающей социально-экономические и климатиче-
ские особенности страны).

Можно выделить три крупные проблемы.
Первой является недостаточность государ-

ственной политики в сфере доходов, ориентиро-
ванной на создание достойных условий жизни 
семей с детьми. Она необходима, потому что боль-
шая часть лиц с низкой заработной платой – лица, 
от которых зависит безопасность детей (врачи, 
воспитатели, учителя и другие категории работни-
ков). Это негативным образом сказывается на ка-
честве предоставляемых услуг и экономическом 
развитии страны. Такая политика должна вклю-
чать в себя пособия, но их следует предоставлять 
лишь для решения конкретных задач, и они не 
могут решить проблем семей с детьми. Основной 
упор должен быть сделан на повышении размера 
заработной платы, которая является основным ис-
точником дохода семьи.

Многие проблемы: социальное сиротство, 
безнадзорность детей, их безопасность и другие 
можно решить, повысив уровень жизни семей с 
детьми. Не обязательно предоставлять им посо-
бия. Нет, достаточно просто создать условия для 
того, чтобы люди могли работать и получать за 
свой труд достойную оплату. Следовательно, нуж-

на эффективная семейная политика, в которую 
входили бы пути решения этих проблем, основан-
ная на признании важности получения работника-
ми достойной заработной платы.

Это окажет позитивное воздействие на всю 
экономику, так как будет стимулировать спрос на 
более качественные товары, снизит в обществе 
иждивенческое настроение и поможет повысить 
рождаемость. В конечном итоге, если уровень 
жизни населения повысится, то дети от этого толь-
ко выиграют.

Вторая проблема – система налогообложения, 
которая тесно связана с первой. Для семей с боль-
шим числом детей потери от налога на доход фи-
зических лиц являются ощутимыми, а низкий раз-
мер существующих налоговых вычетов на детей не 
компенсирует их.

Возможно, возврат к прогрессивной системе 
налогообложения, которая более гибко учитывает 
размер доходов семьи, позволил бы улучшить со-
циальную защищенность детей.

Третьей проблемой является обеспеченность 
семей с детьми жильем. Она тоже является острой, 
но справиться с ней сложнее, потому что ее ре-
шение требует больших затрат времени. Усилий, 
прикладываемых в настоящее время (например, 
выдача семьям с детьми участков земли, принятие 
закона об ипотечном кредитовании), пока недо-
статочно. В результате семьи по-прежнему не мо-
гут улучшить свои жилищные условия.

Если мы посмотрим на проблему жилищной 
обеспеченности с точки зрения нормативного 
подхода, предлагаемого специалистами ОАО «Все-
российский центр уровня жизни», то увидим, что 
в этой области существует еще много проблем. 
Особое внимание в этом вопросе должно быть 
уделено инфраструктуре, обеспечению населе-
ния жилищно-коммунальными услугами высокого 
уровня, совершенствованию экологической со-
ставляющей развития муниципального образова-
ния и безопасности детей.

Решение только жилищного вопроса без соз-
дания сопутствующей инфраструктуры не только 
не решит проблемы семьи с детьми, но и усугубит 
их, потому что создаст дополнительную нагрузку 
на ближайшие объекты инфраструктуры, которые 
часто и так работают с перегрузкой. Потребность 
населения в объектах «детской инфраструктуры» 
(детских садах и яслях, больницах, магазинах, дет-

4 –  Статья 2. Трудового кодекса РФ «Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений» предусматривают 
«обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него 
самого и его семьи и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда».
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ских игровых площадках, парках и пр.) с учетом 
его демографической структуры должны обяза-
тельно приниматься во внимание при развитии 
муниципального образования.

Воспитание детей

Вопросы информационной и культурной без-
опасности, проблемы жестокого обращения с 
детьми, безнадзорности, сиротства, детского ал-
коголизма и наркомании и многие другие – это 
вопросы воспитания детей. Очень важной про-
блемой современной России является безнадзор-
ность и сиротство, в том числе социальное.

В последние годы в стране наблюдается нега-
тивная тенденция: рост числа случаев лишения и 
ограничения родительских прав. Это можно соот-
нести с четырьмя факторами: ослаблением в ряде 
случаев у родителей чувства ответственности за 
детей и разрушением у них системы морально-
этических принципов, ростом иждивенческих на-
строений среди определенных групп граждан, 
несовершенством законодательства и снижением 
уровня жизни населения, в первую очередь семей 
с детьми.

Изъятые из семей дети попадают в интерна-
ты и пополняют число тех, кто в них живет. Общее 
количество таких заведений снижается [4, с. 228]. 
При этом нужно четко понимать, что устройство 
в интернат не является устройством ребенка. Это 
временная мера. Пока ребенок остается в учреж-
дении, должны быть приняты административные 
меры, проведено выяснение того, что именно 
было сделано, прежде всего, в отношении родной 
семьи, что было сделано для привлечения прини-
мающей семьи, и, в конечном итоге, ответить на 
вопрос, почему ребенок остался в учреждении? 
Наибольшее число выявленных и учтенных детей, 
оставшихся без попечения родителей, было за-
фиксировано в 2005–2006 гг., после чего началось 
снижение их численности: в 2011 г. число таких 
детей было около 101 тыс. человек [4, с. 230], что 
ниже уровня 1995 г. [1, с. 107].

В этой области существуют проблемы. Во-
первых, средств, выделяемых на интернаты, по-
прежнему не хватает, поэтому большую роль 
играет помощь общественных организаций и 
отдельных граждан. Во-вторых, существующие 
стандарты оказания социальных услуг в таких уч-
реждениях снижают инициативность детей, кото-
рые выходят оттуда неподготовленными к жизни 
в обществе. Наконец, все еще часты случаи воз-
врата детей, взятых на усыновление. Это наносит 
ущерб детской психике, поэтому необходимо уси-

лить профилактику предотвращения таких случа-
ев и сделать желание взять ребенка в семью более 
осознанным.

Построить детский дом, вложить в него сред-
ства – это легко. Но это не решение проблемы. Ре-
шение проблемы – это работа с семьями, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации. Это мож-
но связать с определенными успехами в сфере 
семейного устройства детей, ситуация в которой 
все еще противоречивая и до разрешения про-
блемы еще далеко. Пока не будет решена пробле-
ма профилактики социального сиротства, поток 
детей-сирот, который поступает в систему, будет 
оставаться постоянным. И говорить о необходи-
мости закрывать детские дома – это не просто не-
правильно, это не соответствует той действитель-
ности, которая на сегодняшний день существует.

Именно поэтому в социальных стандартах 
очень большое внимание должно быть уделено 
профилактике социального сиротства и безнад-
зорности, потому что в интернатах  воспроизвести 
семейный «климат» очень сложно. Ребенок дол-
жен изыматься из семьи как можно реже и лишь в 
тех случаях, когда это действительно угрожает его 
безопасности, при этом в расчет должны прини-
маться не только финансовые критерии.

Наконец, необходимо затронуть такую про-
блему, как информационная безопасность детей. 
Многие СМИ забывают об идеалах гуманизма и 
пропагандируют насилие в фильмах, новостных 
сюжетах, передачах и новостных заметках и т. 
п. Особое беспокойство вызывает и достаточно 
большой объем рекламы алкогольной и табачной 
продукции, особенно где ее могут увидеть дети. 
Достаточно много пропаганды насилия и других 
неодобряемых обществом примеров поведения 
можно увидеть и в компьютерных играх.

В ответ на эти угрозы была проведена доста-
точно большая работа: были разработаны «Кон-
цепция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности и гражданина России», «Концеп-
ция государственной политики в области духов-
но-нравственного воспитания детей в Российской 
Федерации» и ряд других документов, на законо-
дательном уровне была ограничена реклама ал-
когольной и табачной продукции, существует сеть 
военно-патриотических клубов, занимающихся 
воспитанием детей. Свою лепту в борьбу за обе-
спечение информационной безопасности детей 
вносят и представители традиционных для Рос-
сийской Федерации концессий: Русской Право-
славной Церкви и др.
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К сожалению, пока не удается найти рычаги 
воздействия на СМИ, и здесь необходима помощь 
государства. Она может быть представлена:

– создание дополнительных информационно-
развлекательных передач для детей, целью кото-
рых является развитие ребенка;

– ограничение демонстрации сцен насилия 
в новостных программах в дневное время и дру-
гих мер.

Распределение в обществе полномочий 

по выработке и реализации политики 

по обеспечению безопасности детства

Федеральный закон Российской Федерации 
от 22.08.2004 г. № 122–ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Федеральный закон Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» заложил предпосылки 
для повышения ответственности органов власти 
за выработку и реализацию социальной политики. 
Однако расширение полномочий региональных и 
муниципальных органов управления не было под-
креплено адекватным финансированием, необхо-
димым для выполнения этих задач. Это существен-
но осложнило деятельность многих регионов и 
муниципальных образований и привело к значи-

тельному расслоению в обеспеченности семей с 
детьми такими социальными услугами, как обра-
зование и воспитание, здравоохранение, к рас-
слоению в материальных условиях жизни семей с 
детьми и ряду других негативных явлений.

Важной частью этой политики в области без-
опасности детства должен быть выбор органа, 
который контролировал бы защиту прав детей. 
Также необходимо усилить контроль по отбору 
персонала, работающего с детьми, и постараться 
максимально исключить контакты с детьми лиц, у 
которых зафиксирована склонность к поступкам, 
способным нанести им вред.

Большое внимание следует уделить и инфор-
мационному обеспечению принятия социальных 
стандартов безопасности детства. Это позволит 
вовлечь в обсуждение большее число участников, 
более качественно подготовить план необходи-
мых мер, сделает процесс расходования средств 
более прозрачным и будет способствовать демо-
графическому развитию и экономическому росту 
страны.

Неразрешимых вопросов нет. В центре и на 
местах проводится большая работа по развитию 
законодательства, обеспечивающего безопас-
ность детства5. Правда, необходимо помнить, что 
самые лучшие нормативные акты не смогут ока-
зать такого социально-экономического эффекта, 
какой они могли бы оказать в случае недобросо-
вестной реализации их положений.

Если поставить перед собой четкую цель и 
двигаться в сторону ее достижения, то вопрос раз-
работки и принятия системы социальных стандар-
тов безопасности детства, отражающих текущую 
реальность, можно значительно ускорить; главное 
– иметь политическую волю и желание разрешить 
этот вопрос.
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ДОХОДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Гулюгина А.А., Курильченко Е.И.

В статье представлены результаты исследований основных показателей доходов и  уровня жизни на-
селения Воронежской области. Показаны результаты расчетов по социальной стратификации населения 
региона, прогноз отдельных индикаторов уровня жизни до 2020 г. Даны предложения по направлениям 
политики доходов, способствующим снижению уровня бедности. 

Ключевые слова: доходы, политика доходов, покупательная способность доходов, структура доходов, 
дифференциация населения по доходам, бедность, прожиточный минимум, социальная политика, социаль-
ное расслоение, прогноз, стратегия.

Социально-экономическое развитие Воро-
нежской области неразрывно связано с изменени-
ем социальной структуры населения. Воздействие 
экономических факторов по-разному сказывается 
на уровне и качестве жизни различных социаль-
ных слоев населения, что вызывает необходи-
мость более детального изучения происходящих 
здесь процессов и применения соответствующих 
социальных критериев и ориентиров. 

По величине среднедушевых денежных дохо-
дов населения Воронежская область в 2010 г. зани-
мала лишь 57-е место среди субъектов Российской 
Федерации. По данным статистики, она составила 
13125 руб. По сравнению с уровнем показателя 
в некоторых регионах-соседях Воронежской об-
ласти, в Центральном федеральном округе и по 
России в целом доходы населения Воронежской 
области были заметно ниже. 

Финансовый кризис, разразившийся в России 
во второй половине 2008 г.,  негативно отразился 
на уровне покупательной способности населе-
ния региона. В 2009 г. он снизился до 2,39 набора 
ПМ против 2,56 набора ПМ в 2008 г. Однако уже 
в 2010 г. тенденция роста была продолжена. 

 У проживающих в городской и сельской мест-
ности доходы населения существенно различают-
ся. По данным выборочного обследования бюдже-
тов домашних хозяйств, проводимого органами 
статистики, денежный доход на одного члена до-
машнего хозяйства в сельской местности в 2009 г. 
составил 7008 руб., а в городе он был равен 11062 
руб. Однако и потребительские расходы на селе 
были также меньше, причем расхождения по это-
му показателю в городской и в сельской местности 
более существенные. 

Отношение потребительских расходов и де-
нежных доходов населения области является ти-
пичным для России. В 2010 г. доля потребитель-

ских расходов в денежных доходах домохозяйств 
Воронежской области снизилась с 70,6% до 64,7%. 
Если это происходит в условиях опережающего 
роста доходов, то такое снижение доли потреби-
тельских расходов является позитивным. Однако 
в данном случае сокращение доли потребитель-
ских расходов происходило в условиях снижения 
и денежных доходов, и потребительских расхо-
дов, причем последние уменьшились более суще-
ственно – на 8,2% при 0,9% по доходам. Сказалась 
нестабильность в экономике. 

Основным видом доходов населения является 
заработная плата. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников орга-
низаций в 2010 г. в Воронежской области состави-
ла 15187 руб. В период 2003–2010 гг. она устойчи-
во росла. Ее ежегодный прирост составлял от 792 
руб. (2004 г.) до 2759 руб. (2008 г.). Обращает на 
себя внимание то, что наибольший прирост разме-
ра заработной платы был зафиксирован по итогам 
именно 2008 г., когда мировой финансовый кризис 
уже охватил и Россию. В последующий кризисный 
2009 г. прирост показателя резко сократился – с 
2759 до 1296 руб., то есть более чем в 2 раза. Но 
уже в 2010 г. он вновь приблизился размеру при-
роста 2008 г.

В структуре денежных доходов заработная 
плата без учета скрытой (неучтенной) заработной 
платы занимала в 2003–2010 гг. в Воронежской 
области более 35%. В 2010 г. эта доля была рав-
на 38,3%. По сравнению с 2003 г. она снизилась 
на 0,7 п. п. 

Также отмечено снижение доли доходов от 
собственности, которая занимала в 2010 г. 3,1%, и 
доли доходов от предпринимательской деятель-
ности, составившая 10,7%. Наименее благоприят-
но складывалась ситуация с доходами от предпри-
нимательской деятельности. Зафиксировано сни-
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жение доли этого вида доходов на 1,9 п. п. Доходы 
от собственности также показали снижение доли в 
структуре доходов населения на 1,3 п. п.

В условиях кризиса социальная поддержка 
населения была заметно усилена. Доля социаль-
ных выплат с 2008 г. устойчиво росла и в 2010 г. 
достигла 21,8% – наибольшего значения в рассма-
триваемом периоде. По сравнению с 2003 г. она 
выросла на 1,8 п. п.

Прочие доходы, включающие в себя скрытую 
(официально неучтенную) заработную плату, со-

ставили более одной четверти в структуре де-
нежных доходов населения. В 2010 г. их доля со-
ставила 26,1%, причем подавляющая часть – это 
скрытая (официально неучтенная) заработная 
плата, которая занимала в этот период 25,7% в 
доходах населения. Следует отметить, что для Во-
ронежской области характерна неустойчивая ди-
намика доли скрытой (официально неучтенной) 
заработной платы. По сравнению с 2003 г. она 
выросла на 1,2 п. п.  Данные об этом показаны в 
таблице 1.

Таблица 1

Доли оплаты труда, скрытой (официально неучтенной) заработной платы 

и прочих расходов в структуре денежных доходов населения России [1, c. 120]
 в процентах

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Изменение в 2009 г. 

к 2003 г., п. п.

Денежные доходы – 
всего 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

оплата труда 39,4 40,3 39,6 39,5 41,4 44,7 41,2 1,8

скрытая (официально 
не учтенная) заработная плата 24,5 24,7 24,0 25,5 26,1 23,7 25,7 1,2

другие доходы 2,2 2,2 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 -0,2

Важной характеристикой социально-эконо-
мической дифференциации населения по доходам 
является распределение населения по размеру 
среднедушевого денежного дохода. Коэффициент 
фондов в 2010 г. в Воронежской области соста-
вил 14,4 [2, c. 32]. Это ниже, чем в целом по России 
(15,6). По рекомендациям ООН этот коэффициент 
не должен превышать 8–10. 

Анализ отраслевой дифференциации доходов 
показал, что финансовая деятельность стоит на 
первом месте по размеру среднемесячной зара-
ботной платы – в 2010 г., она составила 34515 руб. 
Второй по доходности является сфера производ-
ства и распределения электроэнергии, газа и воды 
с размером заработной платы 21641 руб. Сельское 
хозяйство занимает предпоследнее место по дан-
ному показателю. Здесь заработная плата в 2010 г. 
составила 10000 руб.  Самой низкооплачиваемой 
является отрасль гостиничного и ресторанного 
сервиса, где средняя заработная плата была равна 
9345 руб. в месяц.

В сопоставлении с прожиточным минимумом 
денежные доходы характеризуют покупательную 
способность населения. Это – важнейший индика-
тор уровня жизни. Тесно связаны с покупательной 
способностью населения  масштабы бедности. 

Согласно данным статистики, уровень абсо-
лютной бедности, определяемый как доля населе-
ния с доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума, в Воронежской области в 2010 г. составил 
21,4% (см. рис. 1). 

По сравнению с 2005 г. уровень абсолютной 
бедности в 2010 г. был ниже на 1,8 п. п. Наимень-
шее же значение показателя было зафиксировано 
в 2008 г., составившее 19,4%. В последующие два 
года абсолютная бедность в регионе росла. Это 
были годы финансового кризиса, которые не мог-
ли не отразиться на доходах населения и покупа-
тельной способности. 

Абсолютная бедность высоко чувствительна к 
изменению покупательной способности населения.  
Это хорошо видно на рис. 1 –  тренды показателей 
абсолютной бедности и покупательной способно-
сти доходов имеют противоположную направлен-
ность и близки к зеркальному отражению. То есть 
изменение покупательной способности доходов в 
значительной степени предопределяет характер 
изменения уровня бедности: рост первого показа-
теля обуславливает снижение второго и наоборот. 

В меньшей мере зависима от покупательной 
способности относительная бедность, что показа-
но на рис. 2. Уровень относительной бедности не 
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Рис. 1. Уровень абсолютной бедности и покупательная способность доходов населения 

в Воронежской области в период 2005–2010 гг.
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Рис. 2. Уровень относительной бедности и покупательная способность доходов населения 

Воронежской области в период 2005–2010 гг.
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совпадает с уровнем абсолютной бедности – отно-
сительная бедность выше. Здесь сказывается дру-
гая методика измерения. В данном случае относи-
тельная бедность показывает долю населения с 
доходами ниже 60% медианного дохода. 

В годы кризиса изменения в распределении 
доходов населения в Воронежской области были 
типичными для российских регионов – рост объ-
ема доходов в наименее доходных группах на-
селения и снижение в наиболее доходных. Такое 
перераспределение общего объема доходов было 
связано с усилением мер социальной поддержки 
малообеспеченного населения.

Как показывают данные статистики, в Воро-
нежской области в кризисном 2009 г. доля дохо-
дов в первых трех 20%-ных группах населения од-
новременно выросла: на 0,1 п. п. (до 5,5%) в пер-
вой  20%-ной группе с наименьшими доходами, 
на 0,2 п. п. (до 10,3%) во второй 20%-ной группе 
и на 0,2 п. п. (до 15,3%).в третьей 20%-ной группе. 
В четвертой 20%-ной группе она осталась без из-
менения – 22,7%, а в пятой группе с наивысшими 
доходами произошло снижение доли на 0,5 п. п. 
– с 46,7 до 46,2%. 

Для социальной политики важным индикато-
ром бедности является его профиль. Основным 
источником информации для изучения профиля 
бедности является выборочное обследование 
бюджетов домохозяйств, которое в ежекварталь-
ном режиме проводится территориальными ор-
ганами российской статистики. В Воронежской 
области обследование охватывает 690 домашних 
хозяйств, из них 390 – это городские домохозяй-
ства,  300 –  сельские.

Рассмотрим основные характеристики, опре-
деляющие профиль бедности в Воронежской об-
ласти.

1. Дефицит доходов/располагаемых ресурсов. 
Причиной наступления бедности является по-

явление дефицита доходов для самообеспечения 
на минимально приемлемом уровне, устанавли-
ваемом величиной прожиточного минимума. Де-
фицит располагаемых ресурсов является индика-
тором глубины бедности. Среднедушевой размер 
дефицита доходов/располагаемых ресурсов не 
раскрывает ситуацию с дифференциацией дохо-
дов малоимущего населения. Между тем, расчеты, 
выполненные с применением данных территори-
ального органа Федеральной государственной 
статистики по Воронежской области о распре-
делении среднедушевого денежного дохода, по-
казывают, что по дефициту доходов бедное насе-

ление области существенно дифференцировано. 
Результаты проведенных расчетов представлены 
в таблице 2.    

Таблица 2

Распределение по среднедушевым 

денежным доходам малоимущего населения 

Воронежской области в 2009 и 2010 гг. [2, c. 23]
в %

2
0

0
9

 г
.

2
0

1
0

 г
.

Изменение 

в 2010 г.

Доля населения 

с доходами 

ниже величины ПМ,

21,3 21,4 +0,1

в том числе с доходами: 

до 0,2 ПМ 1,13 0,91 -0,22
0,2–0,4 ПМ 1,13 1,51 0,38
0,4–0,6 ПМ 5,67 5,41 -0,26
0,6–0,8 ПМ 5,84 6,02 0,17
0,8ПМ–ПМ 7,57 7,66 0,09

Как видно из таблицы 2, доля малоимущего на-
селения приближается к черте бедности показате-
ля доходов. При этом более 2% в общей числен-
ности населения пребывало в условиях крайней 
нищеты. Их душевые доходы не обеспечивали и 
половины прожиточного минимума. В 2010 г. об-
щая доля первых двух групп с крайне низкими до-
ходами повысилась на 0,16 п. п. Этот прирост был 
обусловлен ростом второй группы (+ 0,38 п. п.) на 
фоне снижения первой (-0,22 п. п.). Две средние 
группы, в которых доходы колебались от 0,4 до 0,8 
ПМ, численно мало различались. В них сконцен-
трировалась почти половина малоимущих. Их со-
вокупная доля составила свыше 11% в общей чис-
ленности населения. Наиболее многочисленной 
была группа с наименьшим дефицитом доходов 
по бедности, поскольку их душевые доходы отли-
чались от прожиточного минимума не более чем 
на 20%. Таких было около 7,6–7,7%. За год эта доля 
незначительно (+0,09 п. п.), но все же повысилась. 

2. Территория проживания: город – село.
Традиционно у сельских жителей основные ис-

точники доходов шире, чем у городских жителей за 
счет личного подсобного хозяйства. Как показыва-
ют данные выборочных обследований, в 2010 г. [2, 
c. 4] в сельской местности 9% домохозяйств назва-
ло основным источником дохода личное подсоб-
ное хозяйство при 57% ответов в пользу трудовой 
деятельности и 33% – пенсии. В отличие от них в 
городской местности 73% обследуемых домашних 
хозяйств связали основной доход с трудовой дея-
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тельностью, а 26% – с пенсией. Следствием слабой 
ресурсной обеспеченности жителей села является 
их более низкая покупательная способность. Де-
фицит ресурсов не компенсируется доходами от 
подсобного хозяйства. В 2010 г. собственное нату-
ральное производство продуктов питания обеспе-
чивало лишь 10% располагаемых ресурсов сель-
ских домохозяйств. 

3. Иждивенческий признак.
Важный фактор бедности в семьях смешанно-

го состава – это иждивенческая нагрузка. В 2010 г. 
средний размер семьи составлял 2,6 человек, то 
есть Воронежская область является типичным рос-
сийским регионом. Среди малоимущих семей наи-
более представительной является  группа семей из 
3-х и более человек. Среди малоимущих семей чис-
ло семей с детьми в возрасте до 16 лет в последние 
годы все больше приобретает массовый характер. 
В Воронежской области в 2010 г. доля семей с деть-
ми впервые превысила долю семей без детей. 

4. Социально-демографический признак.
Малоимущее население Воронежской области 

представлено, в основном,  трудоспособным насе-
лением. В период 2005–2010 г. его доля стабильно 
удерживалась на уровне 63–64%. В качестве мало-
имущего населения в Воронежской области на 2-м 
месте дети с долей от 18 до 26% и на 3-м месте – пен-
сионеры, доля которых составляла от 10 до 18%.

5. Экономическая активность.
Занятые в экономике в Воронежской области 

составляют основную часть малоимущего населе-
ния. Ее доля среди бедного населения области со-
ставляет более 50%. В меньшей степени бедность 
представлена экономически неактивным населе-
нием (40–44% в разные годы) и еще меньше без-
работными (от 1,5 до 5%). 

6. Уровень образования. 
За отсутствием данных по Воронежской об-

ласти была рассмотрена среднероссийская си-
туация. По данным статистики, основная часть 
малоимущего населения в нашей стране имеет 
образование не выше среднего (полного) обще-
го и начального профессионального (професси-
онально-технического).  В целом по России доля 
населения с таким уровнем образования среди 
бедных составила в период 2007–2010 гг. от 56,9% 
до 63,3%. Бедных со средним профессиональным 
(средним специальным) и неполным высшим про-
фессиональным (незаконченным высшим) в этот 
период было от 24,7 до 29,2%. С высшим профес-

сиональным (высшим) образованием доля бедных 
составляла 11,7–13,8%. А с послевузовским обра-
зованием малоимущих фактически не было.  

7. Характер потребления.
Важной характеристикой качества жизни явля-

ется потребление и его стоимостная оценка – по-
требительские расходы. В структуре затрат на пита-
ние бедные домохозяйства особенно много тратят 
на хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, 
молоко и молочные продукты. Они занимали в 
2010 г. 65,6% в общих расходах на питание. По срав-
нению с высокодоходными домохозяйствами 10-
ой 10%-ной группы бедные домохозяйства суще-
ственно больше употребляют хлеба и значительно 
меньше мяса.  По непродовольственным товарам 
бедные домохозяйства больше всего тратят сред-
ства на одежду, обувь, белье, ткани и медицинские 
товары и предметы гигиены. Их суммарная доля в 
2010 г. составила более половины (57,6%) всех рас-
ходов на эту группу товаров. По услугам бедные до-
мохозяйства выделяются высокой долей затрат на 
услуги ЖКХ (больше половины расходов на услуги 
ЖКХ (в 2010 г. 54,6%) и низкой долей затрат на услу-
ги учреждений культуры (0,9 %). 

Снижение бедности – важнейшая задача рос-
сийской социальной политики. В Воронежской об-
ласти отмечается сравнительно высокий уровень 
показателя, поэтому эта задача здесь особенно 
актуальна. 

Главное направление по снижению бедности 
– это опережающий рост доходов по сравнению 
с ростом стоимости жизни. В условиях инфляции 
для повышения покупательной способности насе-
ления все основные виды доходов, образующие в 
конечном итоге совокупный доход семьи, должны 
повышаться темпами, не ниже уровня инфляции. В 
связи с этим могут быть предложены следующие 
направления мер по снижению бедности. 

1. Повышение оплаты труда. 
Трудовая бедность стала обыденным явлением. 

Это проблема общего характера, и она должна рас-
сматривается в рамках политики доходов в регионе. 

2. Снижение уровня безработицы среди мало-
имущего населения трудоспособного возраста. 

Необходима специальная система мер, пред-
полагающая реализацию трудового потенциала 
среди малоимущего населения. Механизмом реа-
лизации может быть система социальных контрак-
тов, получившая распространение в ряде регио-
нов на условиях эксперимента1. 

1 –  Согласно Приказа Минздравсоцразвития России № 399 от 31 мая 2010 г. «О проведении в ряде субъектов Российской Федерации эксперимента по оказанию государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта во исполнение пункта 1 поручения Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 27 января 2010 г. № Пр-192 и пункта 1 Плана по реализации основных направлений антикризисных действий и политики модернизации российской экономики 
Правительства Российской Федерации на 2010 год, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации В.В.Путиным 2 марта 2010 г. № 972п

Гулюгина А.А., Курильченко Е.И.
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3. Содействие малоимущим гражданам трудо-
способного возраста в трудоустройстве на допол-
нительную, помимо основной, трудовую деятель-
ность.  

4. Обучение навыкам для участия в конкурсах 
на вакантные должности. 

Организация курсов по обучению навыкам 
для участия в собеседованиях, тестировании и т. 
п., проводимых работодателями с целью набора 
работников на вакантные должности. 

5. Повышение эффективности проводимой 
социальной политики в области социальной под-
держки населения.

6. Совершенствование инструментов соци-
альной политики. 

Необходимо развивать нормативно-право-
вую основу для определения черты бедности. Так, 
сегодня не отработана методология определения 
величины прожиточного минимума для семей раз-
ного состава, для проживающих в сельской мест-
ности, в городской местности, для лиц с ограни-

ченными возможностями и т. д.  
7. Сдерживание роста потребительских цен на 

социально значимые товары и услуги.
Особое место в исследовании социально-

экономического положения в регионе занимает 
социальная структура населения. Проведенные 
расчеты по группировке населения с использо-
ванием соотношения денежных доходов и нор-
мативных потребительских бюджетов показали, 
что в Воронежской области на протяжении всего 
периода 2003–2010 гг. массовым является низкий 
уровень обеспеченности, когда душевые доходы 
обеспечивают лишь прожиточный минимум и не 
достаточны для удовлетворения потребностей на 
социально приемлемом уровне, определяемом 
восстановительным потребительским бюджетом 
(ВПБ). Эта часть населения в области занимала бо-
лее 50% в его общей численности. В 2010 г. доля 
низко обеспеченных составила  51,9%. Данные об 
этом показаны в таблице 3.

 Таблица 3

Группировка населения Воронежской области по соотношению денежных доходов  и 

нормативных потребительских бюджетов в 2003–2010 гг.

(в среднем за месяц, в процентах к численности  населения региона)

2003 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 Бедные:  с денежными доходами ниже ПМ* 28,8 19,5 19,4 21,3 21,4

2 Низко обеспеченные:  с денежными доходами от ПМ до ВПБ** 54,9 51,4 51,6 52,8 51,9

3 Обеспеченные ниже среднего уровня: с доходами от ВПБ до БСД** 14,8 24,0 24,0 22,0 22,4

4 Относительно обеспеченные (средние): с денежными доходами 
от БСД до БВД** 1,2 3,8 3,7 3,0 3,2

5 Состоятельные и богатые: с денежными доходами выше БВД** 0,25 1,33 1,28 0,93 1,09

* - официальные данные Росстата 
**- оценка ВЦУЖ 

В 2010 г. в совокупности бедных и низко обе-
спеченных в Воронежской области насчитывалось 
две трети населения – их суммарная доля состави-
ла 73,3%, из них бедных было 21,4%.

Доходы трех последних групп обеспечивают 
социально приемлемый стандарт потребления 
(ВПБ). В 2010 г. их суммарная доля занимала в об-
щей численности населения Воронежской области 
26,7%. При этом наиболее распространенной сре-
ди них была группа обеспеченных ниже средне-
го уровня, для которой остается не доступным не 
только социальный стандарт потребления высоко-
го уровня (БВД), но и среднего уровня (БСД). Доля 
этой группы в 2010 г. была равна 22,4%, т.е. она была 
примерно такой же, как и у бедных. И лишь 4,3% на-

селения области в 2010 г. были либо относительно 
обеспеченными (3,2%), доходы которых обеспечи-
вают потребности, характерные для среднего уров-
ня достатка (БСД), либо состоятельными и богаты-
ми (1,09%) с доходами на уровне потребительского 
бюджета высокого достатка и выше. Произошедшие 
за рассматриваемый период изменения в социаль-
ной структуре населения в период 2003 – 2010 гг. 
были связаны с сокращением доли малодоходного 
населения – бедных и низко обеспеченных. 

В работе был осуществлен прогноз социаль-
ного расслоения в регионе до 2020 г. в двух ва-
риантах, направленный на достижение целевого 
параметра по уровню бедности. Данные об этом 
показаны в таблице 4.
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Таблица 4

Прогноз социального  расслоения населения Воронежской области 

по соотношению денежных доходов  и нормативных потребительских бюджетов 

в 2014 и 2020 гг.

(в среднем за месяц, в процентах к численности  населения региона)

2014 г. 2020 г.

ПСц =

3,5 набора 

ПМ

ПС=

4,38 набора 

ПМ

ПСц =

3,5 набора 

ПМ

ПС=

4,38 набора 

ПМ

1 Бедные:  с денежными доходами ниже ПМ 15,8 15,8 5 5

2
Низко обеспеченные:  с денежными доходами 
от ПМ до ВПБ 52,9 49,1 47,8 39,1

3
обеспеченные ниже среднего уровня: 
с доходами от ВПБ до БСД 26,2 27,8 39,0 40,2

4
Относительно обеспеченные (средние):  
с денежными доходами от БСД до БВД 3,9 5,2 6,4 10,5

5
Состоятельные и богатые: 
с денежными доходами выше БВД 1,23 2,2 1,78 5,2

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0

Расчеты показывают, что при достигнутых в 
2014 г. и в 2020 г. целевых параметров по уровню 
бедности (15,8% и 5%, соответственно) и целево-
го параметра другого показателя - покупательной 
способности доходов населения (3,5 наборов ПМ) 
– в 2020 г. будет по-прежнему превалировать низ-
кий уровень обеспеченности в регионе. Доля низ-
ко обеспеченных составит 47,8%. А с учетом бед-
ных малодоходная часть населения (1 и 2 группы) 
составят 52,8%, то есть более половины в общей 
численности населения.

В таблице 4 представлен также другой вариант 
развития ситуации к 2020 г., в котором характер-
ным для области становится социально приемле-
мый стандарт жизни, когда у наиболее значитель-
ной части населения доходы будут обеспечивать 
стандарт социально приемлемого качества жизни. 
При таком варианте суммарная доля малодоход-
ных групп (группы 1 и 2) будет составлять 44,1% в 
общей численности населения области, а обеспе-
чивающие себе социально приемлемый стандарт 
– 55,9% (группы 3,4 и 5). При этом доля состоятель-
ных и богатых (5,2%) с доходами выше бюджета 
высокого достатка незначительно, но все же пре-
высит долю бедных (5%). 

Экономический барьер, свойственный каж-
дой из групп в социальной структуре населения, 
снижает возможности удовлетворения потребно-
стей. При этом душевые денежные доходы в каж-
дом конкретном случае варьируют в зависимости 
состава семьи, территории проживания, возраста, 
инвалидности и других факторов. Предложения 

по повышению доходов и уровня жизни в регио-
не исходят из двух составляющих. Первая из них 
определяется направлениями Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. (Концепция Рос-
сии), второй – современным социально-экономи-
ческим положением Воронежской области. 

Концепция России предусматривает, что ре-
гионы должны ориентироваться на обеспечение 
условий, позволяющих иметь необходимые и до-
статочные ресурсы для обеспечения достойных 
условий жизни граждан. При этом указывается 
на необходимость синхронизации региональной 
политики субъектов Федерации по  сокращению 
дифференциации в уровне и качестве жизни на-
селения с помощью эффективных механизмов 
социальной и бюджетной политики. Ожидается, 
что в российских регионах будут активизированы 
процессы:

– повышения денежных доходов населения за 
счет увеличения заработной платы, роста доходов 
от предпринимательской деятельности, развития 
системы пенсионного и социального страхования, 
усиления социальной поддержки малообеспечен-
ных граждан.

– снижения дифференциации в доходах насе-
ления (межрегиональной и внутрирегиональной) 
за счет инновационной и социальной ориентаци-
ей регионального развития, 

– сближения стандартов жизни «между столич-
ными регионами и провинцией, крупными и малы-
ми городами, городским и сельским населением»,

Гулюгина А.А., Курильченко Е.И.
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Синхронная ориентация стратегии каждого 
региона на указанные направления должно при-
вести в 2020 г. в целом по России к:  

1) росту заработной платы в целом по эконо-
мике в 2020 г. к 2007 г. в 3,3 раза. 

В числе факторов роста заработной платы: 
– инновационный сценарий развития эконо-

мики и, как следствие, высокотехнологичные и 
наукоемкие виды деятельности; снижение межо-
траслевой дифференциации заработной платы, 
в том числе за счет сближения заработной платы 
работников бюджетной сферы и внебюджетного 
сектора экономики

–  внедрение новых систем оплаты труда у ра-
ботников бюджетной сферы, учитывающих такие 
характеристики как сложность и объем выполня-
емых работ, а также соответствие минимального 
размера оплаты труда величине прожиточного 
минимума и с дальнейшим его превышением; 

2) росту соотношения трудовой пенсии по ста-
рости и прожиточного минимума почти до 2,5–3 
раз; 

3) росту доли оплаты труда в структуре дохо-
дов населения рост до 42,4%, а для социальных 
выплат до 15,5%, учитывая фактор старения насе-
ления и то обстоятельство, что пенсии составляют 
значительную часть этой составляющей в структу-
ре доходов;

4) снижению уровня бедности до 6,2 процента 
или до 8,9 млн. человек;

5) росту среднего класса, к которому «отнесе-
ны лица со среднедушевым доходом свыше 6 про-
житочных минимумов, а также лица, имеющие ав-
томобиль, банковские сбережения и возможность 
регулярного отдыха за границей», до  52 – 55% в 
общей численности населения.

В Воронежской  области выполнение задач 
общероссийского масштаба целесообразно соче-
тать с особенностями ее социально-экономиче-
ского положения, сложившимися на современном 
этапе. 

Оплата труда. Показатель заработной платы 
области – один из наиболее низких среди субъ-
ектов Центрального федерального округа. В этих 
условиях необходимо  усилить меры по позитив-
ному сдвигу в решении этого вопроса. Этому бу-
дет способствовать, в первую очередь, создание 
эффективных рабочих мест в регионе, а также 
создание условий для интеграции в трудовую де-
ятельность лиц с ограниченными физическими 
возможностями; продления периода трудовой 
деятельности лиц старшего возраста за счет гиб-

кого графика работы, частичной занятости и т. д.;
Другим механизмом повышения доходов на-

селения за счет повышения заработной платы 
должно стать доведение социального гаранта в 
отношении минимального размера оплаты труда 
до уровня прожиточного минимума, устанавли-
ваемого на территории региона для трудоспособ-
ного населения, и далее с превышением до 2–2,2 
раза, как это установлено в Концепции России. 
По данным Росстата, в 2009 г. в ряде субъектов 
Центрального федерального округа уже действо-
вал более высокий, чем установленный на феде-
ральном уровне (4330 руб.) минимальный размер 
оплаты труда. Это показали Белгородская (4756 
руб.), Калужская (5211 руб.), Курская (5088 руб.), 
Московская (6700 руб.) области и г. Москва (9500 
руб.). Особенно это важно для отраслей с традици-
онно низкими заработными платами, например, 
для сельского хозяйства. 

Для обеспечения занятости сельского населе-
ния и повышения доходности сельского хозяйства 
сегодня необходимо повышение престижности 
сельскохозяйственного труда, инвестиционной 
привлекательности сельского хозяйства, поиск 
потенциальных инвесторов для сельской местно-
сти, создание условий, при которых специалисты 
поедут работать в село и которые, как правило, 
связываются, прежде всего, с уровнем оплаты тру-
да и уже затем с условиями труда, перспективой 
получения собственного жилья, развитием соци-
альной инфраструктуры. 

Покупательная способность доходов. Стра-
тегические целевые параметры  лежат в основе 
прогнозируемой динамики не только доходов 
населения, но и покупательной способности этих 
доходов. Вместе с тем, результаты исследования 
показали, что целевой параметр покупательной 
способности на 2020 г., принятый в области (3,5 
набора ПМ), не в полной мере соответствует стра-
тегическим задачам. Его собственная величина 
отражает уровень обеспеченности ниже средне-
го и едва превышает низкий уровень обеспечен-
ности. Поэтому ориентация на такой параметр 
заранее предполагает массовый характер низко-
го уровня обеспеченности на долгосрочную пер-
спективу и не содействует увеличению среднего 
класса до 52–55% в общей численности населе-
ния. Кроме того, учитывая, что низко обеспечен-
ные представляют собой группу риска бедно-
сти, в условиях инфляции будет высокой угроза 
сползания в бедность определенной части насе-
ления даже при незначительном понижении до-
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ходов, повышении стоимости жизни, рождении 
ребенка и т.д. 

Социальные выплаты. Доля социальных вы-
плат в структуре доходов населения области до-
статочно высокая. Она примерно в 1,5 раза выше, 
чем по ЦФО и в целом по России. Повышение эф-
фективности расходования бюджетных средств 
за счет усиления принципа адресности, оказания 
мер социальной поддержки с учетом нуждаемо-
сти позволило бы  перераспределить бюджетные 
средства в пользу наиболее нуждающегося насе-
ления. 

Дифференциация доходов. Дифференциация 

доходов в Воронежской области – одна из наибо-
лее значительных среди субъектов Центрального 
федерального округа. За последние голы она за-
метно усилилась. О высоком социальном неравен-
стве по доходам на фоне субъектов Центрального 
федерального округа говорит и коэффициент фон-
дов, который в 2009 г. достиг 14,5 и уступал лишь 
Тамбовской, Московской областям и Москве.

Таким образом, особенности социально-эко-
номического положения Воронежской области 
имеют свою специфику, и это играет важную роль 
при определении направлений политики доходов 
и стратегии развития региона в целом.  

*****
1. Россия в цифрах. 2011: Крат.стат.сб./Росстат/ – M., 

2011. 
2. Воронежская область Статистический бюллетень 

2011: Стат.бюл./ Воронежстат. – Воронеж, 2011.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Павлюченко В.Г.

В рассмотрен вопрос: необходимо ли вмешательство государства в сферу социального страхования в 
условиях рынка и, если да, то в какой мере и в каких формах?

Ключевые слова: система социального страхования, обязательное социальное страхование, государ-
ственное регулирование, институт социального страхования.

С переходом от государственной экономики 
советского образца к рынку объективно встала 
проблема роли государства в новых социально-
экономических условиях. В полной мере она отно-
сится к социальной сфере вообще и к социально-
му страхованию, в частности.

Крайних позиций в этом вопросе придержи-
ваются либеральные демократы, считающие, что 
роль государства должна быть сведена к мини-
муму, а «невидимая рука рынка», как говаривал А. 
Смит, все расставит по своим местам и обеспечит 
нормальное функционирование как экономики, 
так и социальной сферы. Однако на практике это 
оказалось далеко не так. Ослабленное государ-
ство в экономике оказалось слабым и в социаль-
ной сфере, что катастрофически сказалось на эф-
фективности действующей системы социальной 
защиты населения, в том числе и обязательного 
социального страхования. 

Необходимость государственного 

регулирования социального страхования

По своей природе система социального стра-
хования является самоуправляемой и самодоста-

точной. Однако это вовсе не означает, что она пол-
ностью автономна и независима от государства. 
При этом речь идет не о разовых вмешательствах 
государства, вызванных какими-либо экстремаль-
ными событиями (например, временные финансо-
вые трудности системы), а о его постоянных управ-
ленческих функциях. Первые – случайны, вторые 
– объективно необходимы. 

Что здесь показывает практика?
В любом индустриально развитом обществе 

государство выполняет определенные управлен-
ческие функции. Степень вмешательства государ-
ства в деятельность системы социального стра-
хования в разных странах разная. Диапазон здесь 
довольно широк: от мягких форм регулирования 
страховой деятельности до ее фактического ого-
сударствления. Обычно характер отношений го-
сударства с системой социального страхования 
характеризуется как государственное регулиро-
вание (воздействие, вмешательство и т. д.). Но как 
бы оно не называлось (хотя, на наш взгляд, более 
точное название «государственное регулирова-
ние»), суть в том, что эти отношения представляют 

Павлюченко В.Г.

ГГГГ
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собой определенный вид управленческих отно-
шений. Такое регулирование является не чем-то 
произвольным и случайным, а реально необходи-
мым. Необходимость эта обуславливается рядом 
объективных обстоятельств.

Во-первых, из-за потребности обеспечения 
сочетания частных, групповых интересов и инте-
ресов общества в целом. Ведь институт социаль-
ного страхования представляет определенные 
групповые интересы, которые, естественно, дале-
ко не всегда совпадают с интересами других слоев 
населения и общества в целом. Возьмем, напри-
мер, проблему размера выплат страховых посо-
бий. Государство устанавливает и гарантирует их 
обязательный минимальный уровень. Если это 
отдать полностью в ведение страховых фондов, 
то здесь могут возникнуть серьезные нарушения, 
связанные с их финансовым положением, приори-
тетами в расходовании средств, с собственными 
интересами и т. д. Обеспечение сочетания груп-
повых интересов и интересов всего общества в 
этом случае должно достигаться не прямым госу-
дарственным управлением, а путем установления 
регулируемых государством норм. И тогда госу-
дарственное регулирование выступает как форма 
разрешения одного из глубинных противоречий 
рыночной экономики –  противоречия между ин-
тересами частными, групповыми и интересами 
всего общества в сфере социального страхования. 
Но целью такого регулирования является не огра-
ничение самоорганизации и самоуправления си-
стемы, а дополнение ее в тех случаях, когда оказы-
вается, что система социального страхования не в 
состоянии преодолеть внутренние противоречия 
рыночной экономики.

Во-вторых, необходимость государственного 
регулирования обусловливается еще и тем, что 
сама система социального страхования не в со-
стоянии преодолеть и свои отдельные внутрен-
ние противоречия, например, противоречие, воз-
никающее из желания работодателей поменьше 
вносить взносов, или уклониться от их уплаты во-
обще и при этом, чтобы расходы по страховым вы-
платам их работникам несли другие. В этом случае 
государственное регулирование выступает как 
форма разрешения данного противоречия, что 
позволяет реализовать интерес каждого участни-
ка страхового процесса: застрахованные получа-
ют материальное обеспечение, необходимое для 
воспроизводства их рабочей силы при наступле-
нии страхового случая, а работодатели обеспечи-
вают себя дееспособной рабочей силой, не допу-

ская ее деградации. Но, вместе с тем, поведение 
их противоречиво. Если взять работодателей в 
целом, то, конечно, все они вместе заинтересова-
ны в обеспечении нормального воспроизводства 
рабочей силы, здесь их интересы совпадают. Что 
же касается каждого отдельного работодателя, то 
капитал не был бы капиталом, если бы не стремил-
ся к максимальной прибыли за счет уменьшения 
затрат на рабочую силу, не исключая и уклонение 
от уплаты страховых взносов, и получение всеми 
правдами и неправдами льгот по выплате взносов. 

То, что это противоречие не надуманное, а ре-
альное, говорят следующие факты. Так, по итогам 
2010 г. задолженность по страховым взносам во 
внебюджетные фонды социального страхования 
и госбюджет составила более 170,7 млрд руб., до 
37% работодателей взносов в Пенсионный фонд 
РФ не вносят вообще.

Широкое распространение получила прак-
тика использования различных скрытых форм 
оплаты труда, чтобы минимизировать уплату на-
логов, страховых взносов. По данным Госкомстата 
России, объем скрытой оплаты труда в 2010 г. пре-
высил 2 трлн руб. (почти 16,3% ВВП), что привело 
к недоплате взносов порядка 500–600 млрд руб. 
Без последовательного и жесткого воздействия 
государства на работодателей сама система соци-
ального страхования это противоречие снять не в 
состоянии. Только при таком подходе солидарная 
форма покрытия страховых расходов способна 
снять угрозу материальных потерь застрахован-
ными при наступлении страховых случаев на не-
благоприятных предприятиях и организациях, или 
при их банкротстве, а, следовательно, отсутствии 
средств на уплату страховых взносов.

В то же время, эта форма создает возмож-
ность недобросовестным плательщикам взносов 
покрывать страховые выплаты за счет других. Ха-
рактерный пример можно привести из практики 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации (ФСС).

При отсутствии средств на выплату зара-
ботной платы, а, следовательно, и на страховые 
взносы, работников отправляют на «больничные 
листы», которые естественно оплачиваются ФСС. 
Подобные явления имеют место и в других фон-
дах. Но для нас главное – не обратить внимание на 
всякого рода нарушения, а показать внутреннюю 
противоречивость страховой формы социальной 
защиты населения. Это противоречие реально, и 
в то же время система социального страхования 
не может сама его разрешить без участия государ-
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ства. Разрешение противоречий страховой формы 
социальной защиты достигается путем целена-
правленных действий государства по обеспече-
нию обязательного финансового покрытия стра-
ховых рисков на необходимом уровне. Именно в 
такой форме находит разрешение противоречие 
между общими и частными интересами работода-
телей, то есть находит разрешение одно из реаль-
ных противоречий страховой формы социальной 
защиты населения.

Вместе с тем, государство, как выразитель 
общих интересов, обеспечивает разрешение и 
другого внутреннего противоречия социального 
страхования. Массовый и постоянный характер 
социальных и профессиональных рисков, воспро-
изводимых рыночной экономикой, предопреде-
ляет необходимость осуществления всеобщего и 
обязательного социального страхования как на-
емных работников, так и других слоев населения. 
В противном случае это привело бы к тому, что 
значительная его часть оказалась бы социально 
незащищенной от этих рисков при наступлении 
страховых случаев. Но, вместе с тем, осуществле-
ние всеобщего социального страхования пред-
полагает преодоление следующего внутреннего 
противоречия. С одной стороны, должен быть 
обеспечен всеобщий охват страхованием всего 
населения, а с другой стороны, имеют место опре-
деленные социальные и экономические факторы, 
препятствующие этому. Прежде всего, реализация 
одного из основополагающих принципов рыноч-
ной экономики   принципа личной ответственно-
сти человека за обеспечение условий своей жизни 
предполагает участие каждого застрахованного в 
уплате страховых взносов.

В то же время текущие экономические интере-
сы и потребности застрахованных, могут вызвать 
стремление уклониться от уплаты страховых взно-
сов отдельными индивидуумами. Конечно, непла-
тельщиков в этом случае можно было бы вывести 
из системы страхования, но тогда нарушается 
«всеобщность» страхования. Нельзя не учитывать 
и другие обстоятельства. И хотя по своему эконо-
мическому содержанию страховые взносы и со-
ставляют часть необходимого продукта, но на по-
верхности они выступают как «вычеты» из зарпла-
ты, в сознании застрахованных отождествляются 
с дополнительной налоговой нагрузкой. Призыв 
«заплати страховые взносы и живи спокойно» на 
уровне массового сознания имеет тот же смысл, 
что и «заплати налоги и живи спокойно». И, нако-
нец, многие индивиды склонны недооценивать 

опасность рисков и проявляют беспечность в от-
ношении своей социальной безопасности. Систе-
ма социального страхования преодолеть сама это 
противоречие также не может. «Невидимая рука 
рынка» здесь бессильна. Разрешение данного 
противоречия возможно только с помощью госу-
дарства через установление всеобщего и обяза-
тельного страхования.

Система государственного регулирования 
развития социального страхования включает в 
себя и обеспечение сбалансированности взаи-
модействия всех ее структурных элементов с по-
зиции интересов всего общества. Это относится 
к определению общей страховой нагрузки на ра-
ботодателей, к установлению размера страховых 
тарифов для отдельных направлений социального 
страхования и т. д.

Все это, вместе взятое, дает основание, как 
представляется, сделать следующие выводы.

Государственное регулирование социально-
го страхования представляет собой особую фор-
му управленческих отношений, реализующихся 
через различные действия государства (законо-
дательные, контролирующие, экономические, 
организационные и т. д.) в социальной сфере. Их 
качественная определенность характеризуется 
тем, что, во-первых, они обеспечивают сочетание 
групповых интересов и интересов общества в це-
лом при страховой форме социальной защиты; во-
вторых, они являются формой движения и разре-
шения определенных внутренних противоречий 
самого социального страхования, с которыми оно 
справиться самостоятельно, без государствен-
ного вмешательства, не может; в-третьих, эти от-
ношения не являются чужеродными в рыночной 
модели социальной защиты, а составляют ее не-
отъемлемую часть. Поэтому, несмотря на статус 
социального страхования как самоорганизующей-
ся и самоуправляемой общественной структуры, 
государственное регулирование социального 
страхования не только правомерно, но и необхо-
димо. Более того, эффективная социальная защита 
населения без основной регулирующей роли госу-
дарства невозможна. Иной вопрос, каковы долж-
ны быть масштабы этого регулирования? Каковы 
должны быть его формы и методы? На наш взгляд, 
на разных этапах социально-экономического раз-
вития страны, они должны быть разными. Кроме 
того, они разнятся по странам. И это закономер-
но, так как в них находят отражение исторические 
особенности развития страны, ее традиции, куль-
тура и т. д. В полной мере это относится к функци-

Павлюченко В.Г.
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ям государственного регулирования социального 
страхования. Их развитие, обогащение и уточне-
ние –  процесс неизбежный и необходимый. Они 
не могут быть раз и навсегда данными.

Действующая система регулирования 

развития социального страхования

За годы рыночных реформ накоплен опреде-
ленный опыт государственного регулирования 
социальной сферы вообще, и социального страхо-
вания, в частности, выработаны соответствующие 
формы и методы регулирования.

Особое место в действующей системе госу-
дарственного регулирования развития социаль-
ного страхования занимают правовые нормы. Без 
преувеличения можно сказать, что они составляют 
тот каркас, на котором держится и организуется 
вся система страховой формы социальной защи-
ты населения. Обычно правовое регулирование 
понимается как установление правил поведения 
участников страхового процесса. Это бесспорно 
правильный подход, но, как нам представляется, 
недостаточный. Законодательные акты государ-
ства не просто определяют правила поведения, 
но через законы государство, с одной стороны, 
регламентирует деятельность системы социаль-
ного страхования, а с другой стороны, выступает 
гарантом соблюдения установленных правил. Тем 
самым вводится в правовое поле регулирование 
возникающих противоречий в процессе социаль-
ного страхования, чтобы они не стали разруши-
тельными для общества.

Исходя из этого, регулирующие действия 
государства включают в себя целый ряд мер, 
оформленных в виде законодательных актов. В 
условиях осуществления радикальных социаль-
но-экономических реформ создание учреждений 
социального страхования осуществлялось непо-
средственно государством. Им были приняты со-
ответствующие законодательные акты и проведе-
на необходимая организационная работа. Введе-
ние новых видов социального страхования также 
устанавливается законом. Так, в 1998 г. принят 
федеральный закон «О государственном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний», вве-
денный в действие с 2000 г.

В 1999 г. был принят федеральный закон Рос-
сийской Федерации «Об  основах обязательного 
социального страхования», в 1990 г. – ФЗ «О госу-
дарственных пенсиях в Российской Федерации», в 
2002 г. принят ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» и ряд дру-
гих законодательных актов, положивших начало 
реформирования пенсионной системы и т. д.

Государство определяет содержание, направ-
ление и правила деятельности фондов социально-
го страхования, рамки их компетенции и задачи 
в соответствующих законах и подзаконных актах. 
Самостоятельность и свобода действий страховых 
организаций имеет существенные ограничения, 
хотя определенная автономия им предоставля-
ется во внутренних, кадровых и других вопросах 
(инвестиции временно свободных средств, кадро-
вые решения и т. д.). Но сами страховые фонды не 
имеют право принятия решений о повышении вы-
плат страховых пособий (пенсий, пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, по уходу за детьми и т. д.), даже при наличии 
финансовых ресурсов. Следует также отметить, 
что при действующей системе государственного 
регулирования развития социального страхова-
ния государство осуществляет прямое финанси-
рование части расходов страховых фондов. 

В действующей системе широкое применение 
получил такой метод управления социальной за-
щитой населения, как разработка и реализация 
государственных федеральных и региональных 
социальных программ. Определенное место сре-
ди них занимает разработка программ развития 
отдельных направлений социального страхова-
ния. Они могут разрабатываться либо как самосто-
ятельные, либо в виде разделов общероссийских 
или региональных программ социально-экономи-
ческого развития. 

Примером разработки программы развития 
отдельных направлений социального страхования 
может служить «Концепция реформы системы пен-
сионного обеспечения в Российской Федерации», 
принятая Правительством РФ в 1995 г. Она послу-
жила основой разработки конкретных законода-
тельных актов по реформированию действующей 
пенсионной системы, утвержденных в 2001 г. «Об 
обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» и «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». С учетом новых требований 
к пенсионному обеспечению застрахованных, не-
обходимости повышения его уровня и качества в 
рамках уточнения «Программы 2020 г.» разрабаты-
вается обновленная Программа реформирования 
обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Всеохватывающий характер государственно-
го регулирования развития социального страхо-
вания проявляется по разным направлениям. В 
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первую очередь это относится к порядку форми-
рования финансовой базы фондов социального 
страхования. В действующей системе пока имеет 
место прямое установление государством раз-
мера страховых тарифов для каждого страхового 
фонда. При этом можно сказать, отсутствуют демо-
кратические процедуры обсуждения и согласова-
ния их величины с участниками страхового про-
цесса и, прежде всего, с работодателями.

Большой проблемой является регулирование 
общей нагрузки страховых выплат на страхова-
телей и установление экономически обоснован-
ных размеров страховых тарифов по отдельным 
фондам социального страхования. Дело в том, 
что установление их происходило стихийно, без 
взаимоувязки друг с другом, без должной оценки 
общей страховой нагрузки на предприятия и орга-
низации – плательщиков страховых взносов. 

В последние годы в тарифной политике госу-
дарство, стремясь уменьшить налоговую нагрузку 
на бизнес, провело беспрецедентное снижение 
страховых тарифов (ставки единого социального 
налога (ЕСН)), что привело к дефициту всех фон-
дов ОСС и покрытие его за счет средств федераль-
ного бюджета или за счет сокращения страховых 
услуг (сегодня практически ликвидировано сана-
торно-курортное лечение для основной массы на-
селения, введены предельные размеры страховых 
выплат по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам и т. д.  в ФСС).

Все это предопределило необходимость пере-
смотра размера страховых тарифов для отдель-
ных фондов социального страхования в сторону 
их увеличения.

В 2010 г. принятый федеральный закон «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и терри-
ториальные фонды обязательного медицинского 
страхования» повысил общий размер страхового 
тарифа на 6 процентных пунктов, то есть с 26% от 
фонда оплаты труда до 34%. Соответственно были 
повышены страховые тарифы в ПФР на обязатель-
ное медицинское страхование.

В действующей системе регулирования со-
циального страхования, наряду со страховыми 
тарифами, государство устанавливает базу, с кото-
рой ведется начисление страховых взносов. Здесь 
также имеются свои нерешенные проблемы. В 
частности, ФСС РФ имеет свой перечень выплат, 
установленный еще при советской власти, кото-

рые включаются в базу для начисления взносов, 
отличающийся от других фондов.

В сферу государственного регулирования со-
циального страхования входит определение ви-
дов и размеров страховых выплат. Практика их 
установления различна. Они устанавливаются 
либо на основе принятых федеральных законов, 
либо указов Президента, либо специальными по-
становлениями Правительства РФ.

В системе нормативного регулирования уров-
ня и качества жизни населения особое место за-
нимают два федеральных закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» и «О потреби-
тельской корзине в целом по Российской Федера-
ции». Оба закона приняты и действуют в настоящее 
время. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
В частности, основой для определения прожиточ-
ного минимума (ПМ) является потребительская 
корзина. Она устанавливает минимальный состав 
и объемы потребления продовольственных и не-
продовольственных товаров, а также услуг на од-
ного человека в год для основных социально-де-
мографических групп населения (трудоспособное 
население, пенсионеры, дети). 

Вместе с тем, состав российской потребитель-
ской корзины вообще, мягко говоря, вызывает не-
доумение. Судите сами. В день каждый трудоспо-
собный россиянин может потреблять 366 гр. хле-
ба, 295 гр. картофеля, 266 гр. овощей, 63 гр. фрук-
тов и 61 гр. сахара, чуть больше половины яйца, 
38 гр. растительного масла, маргарина и других 
жиров, 13 гр. соли, чая и специй, 103 грамма мя-
сопродуктов. Федеральным законом, принятым в 
2011 г., потребительская корзина для основных со-
циально-демографических групп населения в це-
лом по Российской Федерации на 2012 г. и на 2013 
г. установлена в объеме и составе 2006 г. Хотя по-
требительская корзина должна пересматриваться 
не реже одного раза в пять лет. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что объ-
емы потребления, заложенные в корзину, являют-
ся не среднестатистическими, а минимальными. В 
каждом регионе Российской Федерации с учетом 
местных условий, культурно-бытовых традиций 
и т. д. разрабатываются и утверждаются законо-
дательными органами власти регионов свои по-
требительские корзины. Но ее состав и объем не 
должен быть ниже соответствующих показателей 
в целом по Российской Федерации. Другими сло-
вами, потребительская корзина в целом по Рос-
сийской Федерации – это минимальный стандарт 
для регионов.

Павлюченко В.Г.
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Стоимостная оценка потребительской кор-
зины в текущих ценах (обычно в средних ценах 
за квартал) является показателем прожиточного 
минимума либо в целом по России (для трудоспо-
собного населения, для пенсионеров, для детей), 
либо по отдельным регионам по этим же категори-
ям населения. Величина прожиточного минимума 
пенсионера, установленная на базе потребитель-
ской корзины 2006 г. по ценам IV кв. 2010 г. соста-
вила для трудоспособного 6367 руб., пенсионера 
– 4680 руб. Стоимость потребительской корзины 
2010 г. увеличилась в пределах 14%.

Показатель ПМ выполняет важнейшие соци-
альные функции. Обусловлено это тем, что про-
житочный минимум является инструментом, во-
первых, минимально допустимого гарантирован-
ного дохода и, во-вторых, границей «порога бед-
ности» как для населения в целом, так и отдельных 
его социальных групп (трудоспособные, пенсио-
неры, дети). В законе «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» эти принципы нашли 
юридическое закрепление. Согласно статье 5 ве-
личина прожиточного минимума, определяемая в 
целом по РФ, является основой для установления 
минимального размера оплаты труда и минималь-
ного размера пенсии по старости, а также опре-
деления размера стипендий, пособий и других 
социальных выплат. Принципиальное значение 
имеет и статья 6 данного закона, устанавливающая 
правовую норму такого порядка: «семья (одиноко 
проживающий гражданин), среднедушевой раз-
мер дохода которого ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в соответствую-
щем субъекте РФ, считается малоимущей и имеет 
право на получение государственной социальной 
помощи».

Само по себе установление данной законода-
тельной нормы определения прожиточного ми-
нимума в субъектах Российской Федерации, несо-
мненно, с точки зрения повышения эффективно-
сти социальной защиты населения, мера  прогрес-
сивная. В то же время следует отметить, что уже 
принятые и действующие законы о прожиточном 
минимуме в субъектах Российской Федерации ха-
рактеризуются значительными различиями в ме-
тодологии определения величины прожиточного 
минимума, в критериях назначения или прекра-
щения социальной помощи, что сказывается на 
уровне социальной защиты населения. В этой свя-
зи в рамках повышения эффективности регулиру-
ющих функций государства хотелось бы обратить 
внимание на следующее обстоятельство.

Учитывая мировой опыт, важно не допускать 
(под влиянием финансово-экономических трудно-
стей) занижения уровня прожиточного минимума. 
В противном случае создадутся предпосылки для 
недооценки уровня и глубины бедности населения 
в стране, а, следовательно, и для принятия ошибоч-
ных решений, что неизбежно подрывает доверие к 
правительству и проводимым реформам.

Анализ новой потребительской корзины, при-
нятой на 2012–2013 гг. дает основание сделать вы-
вод, что Правительство РФ пошло по пути явного 
занижения минимального ПМ. Есть основания 
сказать, что новая корзина, как и старая, и соответ-
ственно прожиточный минимум – это даже не чер-
та бедности, а черта нищеты. Более того, в послед-
нее время прослеживается тенденция к сниже-
нию нормативного регулирования государством 
уровня и качества жизни граждан. В частности, с 
принятием федерального закона о монетизации 
льгот (№ 122–ФЗ от 24.08.2004 г.) из сферы право-
вого регулирования пенсионного обеспечения 
были исключены понятия «минимальный размер 
пенсии по старости» и «прожиточный минимум», 
утратила силу также норма, что минимальный раз-
мер пенсии, с учетом компенсационной выплаты, 
не может быть менее 80% ПМ пенсионера. 

Кроме того, накопилось много и других про-
блем. В частности, необоснованность размеров 
социальных пособий и произвольный по времени 
и масштабам характер их пересмотра способство-
вали обесцениванию их значения для нуждающих-
ся. В отдельные периоды, например, размеры по-
собия на ребенка составляли 10–15% прожиточ-
ного минимума ребенка.

В области социального страхования на госу-
дарстве лежат также контрольные функции. Осу-
ществляются они при утверждении бюджетов со-
ответствующих фондов социального страхования, 
а также при утверждении их отчетов. И в первом, 
и во втором случае Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации по 
каждому из них принимает отдельный закон. Ради 
объективности надо отметить, что до 2010 г. при-
нимались федеральные законы об исполнении 
бюджета страховыми фондами с большим опозда-
нием и в силу этого носили формальный характер. 
В 2010 г. этот порядок был изменен: закон об ис-
полнении бюджетов рассматривается и принима-
ется до утверждения федерального бюджета на 
очередной финансовый год.

Заканчивая эту статью, нам еще раз хотелось 
бы обратить внимание, что в основе государ-
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ственного регулирования должна лежать модель, 
обеспечивающая не замещение процессов ры-
ночной самоорганизации институтами государ-
ственного регулирования, а их диалектическое 
единство.

В качестве выводов можно отметить:
– действующая система регулирования разви-

тия социального страхования в постсоветской Рос-
сии представляет собой сочетание прямого госу-
дарственного управления и отдельных элементов 

самоуправления при явно гипертрофированной 
роли  прямого управления федерального центра, 
проявляющейся в непосредственном управлении 
им страховым процессом, при внешней самостоя-
тельности фондов социального страхования;

–  разрешение этого противоречия лежит на 
путях обеспечения диалектического единства ши-
рокой самостоятельности страховых организаций 
и обеспечение государством защиты интересов 
участников страхового процесса.

*****
1. Павлюченко В.Г. Социальное страхование (моно-

графия). Учебное пособие. – М.: Дашков и Со., 2007.
2. Роик В.Д. Основы социального страхования. – 

М.: РАГС, 2007.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ

Баженов А.В.

В статье представлен анализ опыта крупных производственных компаний в регионах присутствия по 
формированию и реализации социальных проектов в г. Астрахани и Астраханской области, в городах: Но-
вый Уренгой, Салават, Кстово, Урай, Ачинск, Губинский, Южно-Сухумск, Северобайкальск, Тайга, Тында, Сур-
гут, Воркута, Оленегорск, Альметьевск, Лениногорск, Норильск и др. При этом показана конкретная соци-
альная деятельность таких компаний как: ОАО: «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «РЖД», «Сургутнефтегаз», 
«Северсталь», «Татнефть», «Норильский никель». Основные социальные проекты включают: строительство, 
реконструкцию, техническое оснащение школ, детских садов, оздоровительных учреждений, досуговых 
центров, спортивных учреждений и др.

Ключевые слова: социальная деятельность, социальные проекты, производственные компании, кор-
поративная поддержка, строительство, реконструкция, техническое оснащение, финансирование меро-
приятий, договор о сотрудничестве, приобретение оборудования, детские и образовательные учреждения, 
жилищно-коммунальная система.

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р, поставлена цель опре-
деления путей и способов обеспечения в долго-
срочной перспективе (2008–2020 гг.) устойчивого 
повышения благосостояния российских граждан, 
национальной безопасности, динамичного раз-
вития экономики, укрепления позиций России в 
мировом сообществе.

Для достижения этой цели в Концепции сфор-
мулированы: основные направления долгосроч-
ного социально-экономического развития страны 
с учетом вызовов предстоящего периода; стра-
тегия достижения поставленных целей, включая 
способы, направления и этапы; формы и меха-
низмы стратегического партнерства государства, 
бизнеса и общества; цели, целевые индикаторы, 

приоритеты и основные задачи долгосрочной го-
сударственной политики в социальной сфере, в 
сфере науки и технологий, а также структурных 
преобразований в экономике; цели и приоритеты 
внешнеэкономической политики; параметры про-
странственного развития российской экономики, 
цели и задачи территориального развития [1].

В решении задач развития форм, усиления 
механизмов стратегического партнерства госу-
дарства, бизнеса и общества для эффективных 
структурных преобразований в экономике и соци-
альной сфере, а также территориального разви-
тия должны сыграть определяющую роль крупные 
производственные компании.

Результаты исследования формирования и 
развития социальной инфраструктуры производ-
ственных компаний показывают, что она полно-
стью направлена на обеспечение повышения ка-
чества рабочей силы и усиление кадрового потен-

ПУБЛИКАЦИИ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

ЭЭФЭЭЭЭ



«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» № 8/2012 

80 ПУБЛИКАЦИИ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

циала регионов их присутствия. Вместе с тем в на-
стоящее время указанное обеспечение находится 
на недостаточно высоком уровне. Производствен-
ные компании тратят получаемую прибыль в мень-
шей мере на развитие производства за счет его 
расширения, реконструкции и технического пере-
вооружения. В тоже время такие крупные произ-
водственные компании, как ОАО «Газпром», ОАО 
«Лукойл», ОАО «НК Роснефть», ОАО «РЖД», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «Северсталь», ОАО «Тат-
нефть», ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «АК 
Транснефть» системно проводят комплексную со-
циальную политику с применением инновацион-
ных технологий, обеспечивающих рост произво-
дительности и качества труда, снижение себесто-
имости продукции и повышение прибыли. Но эта 
политика направлена, в основном, на людей, рабо-
тающих на предприятиях данных компаний. Она в 
недостаточной мере обеспечивает формирование 
и развитие кадрового потенциала регионов при-
сутствия компании, то есть того потенциального 
человеческого ресурса, который в данный период 
ими не используется и при определенных негатив-
ных условиях может быть потерян. Вместе с тем 
имеются и определенные подвижки в решении 
этих проблем.

Так, например, ОАО  «Газпром» в г.  Астрахани 
и Астраханской области в 2009 г. осуществило со-
циальные проекты по реконструкции, берегоу-
креплению и благоустройству набережной Волги 
общей стоимостью 2,728 млрд. руб. Строительство 
и техническое оснащение негосудар ственного уч-
реждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть» ему обошлось в 3 млрд. руб. Реконструкция 
детского оздоровительного центра им. А.С. Пуш-
кина с освоением капитальных вложений в этот 
период составила 430 млн руб. при общей стоимо-
сти работ более 1,5 млрд руб. Поддержка образо-
вательных, детских учреждений, общественных и 
ветеранских организаций за период 2008–2009 гг. 
составила 205 млн руб. 

В период с 1989–2010  гг. за счет проведения 
эффективной социальной политики в этом реги-
оне численность населения увеличилась на 7,8%. 

В г.  Новый Уренгой в 2010 г. этой компани-
ей осуществлено: строительство Дворца спорта, 
спортивно-оздоровительного комплекса; финан-
сирование спортивных мероприятий, проведение 
ремонта и обустройство спортивных сооружений, 
приобретение спортивного инвентаря; финанси-
рование поездок и участия творче ских коллекти-
вов в областных, федеральных и между народных 

конкурсах и фестивалях; спонсорская помощь в 
проведении ре монта образовательных учрежде-
ний города, приобре тении оборудования и ин-
вентаря. В рамках договоров о сотрудничестве с 
Новоуренгой ским техникумом газовой промыш-
ленности и про фессиональным училищем № 31 г. 
осуществляется производственная и преддиплом-
ная практика студентов, а также финансирование 
приобретения медицинского оборудо вания и ре-
монта учреждений здравоохранения. 

В рамках соглашения о сотрудничестве между 
ОАО  «Газпром» и Администрацией Ямало-Ненец-
кого автономного округа продолжается передача 
в собственность муниципального образования го-
род Новый Уренгой объектов жилищного фонда, 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, находящихся на балансе ООО  «Газ-
пром добыча Уренгой». В результате такой помо-
щи региону в период с 1989–2010 гг. численность 
населения увеличилась на 11,4%.

ОАО «Якутская топливно-энергетическая ком-
пания» в поселке Кысыл-Сыр успешно реализует 
Программу обучения молодежи в высших и сред-
них учебных заведениях технической направлен-
ности.

ОАО «Лукойл» в г. Астрахани и Астаханской об-
ласти реализует проекты по воспитанию молодых 
кадров из числа воспитанников детских домов и 
детей из малообеспеченных семей региона. Благо-
творительный фонд «Лукойл» взял на себя расхо-
ды по их обучению и проживанию. По окончании 
обучения  они поступят на работу на предприятия 
ОАО «Лукойл» в регионе. В период с 1989–2010 гг. 
в результате проведения социальных мероприя-
тий этой компании численность населения регио-
на увеличилась на 7,7%.

За счет реализации программ ОАО «Лукойл» 
в г.  Кстово по: благоустройству и озеленению го-
рода; финансированию проведения городских 
мероприятий; оказанию материальной помощи 
школам и детским садам в период с 1989–2010 гг. 
численность населения увеличилась на 3,95%.

Проведение ОАО «Лукойл» мероприятий по соз-
данию и развитию в г. Урай объектов социальной ин-
фраструктуры, таких как: дом культуры «Нефтяник»; 
библиотека; школа искусств; муниципальное учреж-
дение «Культура» и др. в период с 1989–2010 гг. чис-
ленность населения увеличилась на 6,44%.

ОАО  «Сургутнефтегаз» в пос.  Витим осуще-
ствило строительство школы, самые успевающие 
учащиеся школы стали стипендиатами ОАО «Сур-
гутнефтегаз»; завершено строительство детского 
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сада; заасфальтированы улицы центральной части 
поселка, построен жилой дом на 36 квартир; соз-
даны условия для подготовки рабочих кадров в 
Витимском отделении Центра политехнического 
обучения ОАО «Сургутнефтегаз». 

В г.  Сургут и Сургутском районе функциони-
рует 23 собственных спортивных сооружения 
Компании, в том числе: спортивные залы, бассей-
ны, физкультурно-оздоровительные комплексы, 
лыжные трассы и базы отдыха. ОАО «Северсталь» 
в г. Череповец создала некоммерческое партнер-
ство «Агентство городского развития», сформи-
рованное ОАО «Северсталь» совместно с мэрией 
г. Череповца с целью содействия развитию малого 
и среднего бизнеса. Реализована программа «До-
рога к дому», которая направлена на комплексную 
профилактику детской безнадзорности и беспри-
зорности.

В г.  Воркута ОАО «Северосталь» осуществляет 
проведение Спартакиад народов Севера, Детских 
летних оздоровительных программ, финансирует 
основные социальные объекты города – спор-
тивно-зрелищного комплекса «Олимп» и Дворца 
культуры шахтеров.

ОАО «Татнефть» в г. Альметьевске профинан-
сировал приобретение медицинского оборудо-
вания и ремонта больниц; осуществлена: рекон-
струкция Каскада прудов, установка светомузы-
кального фонтана в городском парке и капиталь-
ный ремонт фасадов и кровель жилых домов, 
замена кровли Ледового дворца «Юбилейный», 
устройство хоккейных кортов. За счет этих ме-
роприятий в период с 1989–2010 гг. численность 
населения в этом регионе увеличилась на 14,4%.

В г. Лениногорск это акционерное общество 
осуществило благоустройство жилых кварталов, 
ремонт жилых домов; ремонт и благоустройство 
Аллеи нефтяников; обустройство хоккейного ком-
плекса для Лениногорского детского дома. В пе-
риод с 1989–2010 гг. численность населения этого 
города увеличилась на 3,51%.

ОАО  «Норильский никель» в настоящее вре-
мя реализует социальные программы:  «Пересе-
ление граждан, проживающих в городском окру-
ге г.  Норильск и городском поселении г.  Дудинка 
Красноярского края, в районы с благоприятными 
природно-климатическими условиями на терри-
тории Российской Федерации на 2011–2020 гг.»; 
«Развитие объектов социальной сферы, капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципальных обра-
зований г.  Норильск и Таймырский (Долгано-Не-

нецкий) муниципальный район на 2011–2020 гг.». 
Это общество осуществило в г.  Норильске строи-
тельство двух детских дошкольных учреждений и 
бассейна; провело модернизацию части объектов 
коммунальной инфраструктуры и ремонт зданий; 
финансирует научно-технические разработки в 
области охраны правопорядка и защиты граждан 
в чрезвычайных ситуациях, программ по борьбе 
с преступностью, по предупреждению террори-
стической деятельности и распространению нар-
котиков. За период такой деятельности с 
1989–2010 гг. численность населения региона уве-
личилась на 27,1%.

Обеспечение устойчивого развития соци-
альной инфраструктуры производственных 
компаний является важнейшим фактором сохра-
нения их производственной инфраструктуры. 
В то же время от состояния производственной 
инфраструктуры в целом зависит устойчивость 
развития социальной инфраструктуры крупных 
производственных компаний. Основу устой-
чивого развития социальной инфраструктуры 
составляет правильная социальная политика 
крупных компаний, направленная на: улучше-
ние материального положе ния и условий жизни 
людей;  обеспечение эффективной занятости; 
повышение качества и конкурентоспособности 
рабочей силы; выработку мер по социальной 
защищенности работников; обеспечение охра-
ны их труда, укрепление здоровья; обеспечение 
жильем. Политика в отношении развития со-
циальной инфраструкту ры компании включает 
комплекс задач, направленных на создание фи-
нансовых возможностей для полноценной под-
держки социальной  сферы, выделение в полном 
объеме инвестиций на реализацию социальных 
программ (образование и дополнительное обу-
чение незанятого населения, здравоохранение, 
социальная защита, жилищное строительство, 
благотворительность, коммунальные услуги, 
улучшение экологии и т. д.). 

При этом можно выделить следующие груп-
пы задач: первая группа – задачи, которые долж-
ны решаться в интересах большинства членов 
трудового коллектива (улучшение условий труда, 
отдыха, взаимоотношений в коллективе, сохране-
ние уровня оплаты, мотивации и стимулирования 
труда и другие). Вторая группа – задачи, характе-
ризующие уровень развития объектов социаль-
ной инфраструктуры  (обеспеченность жильем, 
детскими дошкольными учреждениями, оздо-
ровительными и медицинскими учреждениями 
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для работников и членов их семей и др.). Третья 
группа – задачи, связанные с вопросами социаль-
ного развития компании. Четвертая группа – со-
циальные задачи, способствующие повышению 
уровня мотивации работников к улучшению со-
циально-экономических показателей производ-
ственно-хозяйственной деятельности и выпол-
нению корпоративной стратегии компании. Под 
инфраструктурой понимается совокупность со-
оружений, зданий, систем и служб, необходимых 
для функционирования отраслей материального 
производства и обеспечения условий жизнедея-
тельности общества [2]. 

К числу основных структурных элементов 
социальной инфраструктуры крупных произ-
водственных компаний относятся:  управление 
человеческими ресурсами, кадровая политика и 
управление персоналом, условия труда, пенси-
онное обеспечение работников, экологическая 
политика, промышленная безопасность и охрана 
труда, образование и спорт, благотворительность 
и спонсорская помощь, взаимодействие с феде-
ральными органами государственной власти, с 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного само-
управления. 

Теоретические положения относительно эко-
номической сущности социальной инфраструкту-
ры позволяют рассмотреть вопросы, связанные 
с основными направлениями деятельности по 
устойчивому развитию социальной инфраструк-
туры в условиях финансового кризиса по опыту 
такой  крупной производственной компаний, как 
Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» 
и др. Для исследования социальной инфраструк-
туры ОАО «НК «Роснефть» обозначены следующие 
периоды: докризисный  (2007 г.), кризисный (2008–
2009 гг.) и период выхода из кризиса – 2010 г. Базо-
вую основу анализа представляют статистические 
данные о  деятельности компании «НК «Роснефть» 
за обозначенные периоды. 

«НК «Роснефть» входит в число крупнейших 
компаний России. Так, согласно  рейтингу «Эксперт 
– 400» компания заняла в 2009 г. третье место по 
объему выручки и второе место – по капитализа-
ции. Доля «НК «Роснефть» в добыче нефти в России 
составила в 2007 г. – 20,6%, в 2008 г. – 21,7%, в 2009 г. 
– 22,8%. Эти показатели свидетельствуют о том, что 
в период мирового кризиса компания продолжа-
ла наращивать свое производство, что позволило 
увеличить не только экономические инвестиции, 
но и  социальные расходы (См. таблицу 1).

Таблица 1 

Сравнительный анализ экономических инвестиций и социальных расходов 

ОАО «НК «Роснефть»  в 2008–2010 гг. [3]

Годы Экономические инвестиции (млн руб.) Социальные расходы (млн руб.)

геологоразведка

и нефтегазодобыча

нефтепереработка

и сбыт

на персонал на регионы

2008 229 172 26 596 14 215 2 918
2009 238 419 34 816 13 250 2 658
2010 283 465 96 416 15 848 3 607
Всего 908 884 52 496

Из приведенных данных видно, что, несмотря 
на кризис, в 2009 г. наблюдался рост экономиче-
ских инвестиций с 229  172 млн руб. в 2008 г. до 
283 465 млн руб. в 2010 г. Несмотря на снижение 
социальных расходов с 14 215 млн руб. в 2008 г. до 
13 250 млн руб. в 2009 г., компания в 2010 г. их уве-
личила до 15  848 млн руб. Кроме того, компания 
продолжала курс на повышение среднемесячной 
заработной платы, которая  составила соответ-
ственно: в 2008 г. – 34 998 руб., в 2009 г. – 35 975 
руб., в 2010 г. – 39 391 руб. Эти факты свидетель-
ствуют о том, что социальная политика компании в 
кризисных условиях была направлена на сохране-

ние уровня заработной платы и социальных льгот 
с докризисным периодом. 

В период экономического кризиса ОАО «НК 
Роснефть» учитывала стратегические цели раз-
вития и свою ответственность перед персоналом 
наряду с необходимостью оптимизации затрат. 
Поэтому компания использовала возможности 
планового снижения численности и повышения 
производительности труда, избежав масштабных 
сокращений. Снижение численности персонала 
происходило, в основном, за счет более взвешен-
ного подхода к найму новых сотрудников взамен 
увольняющихся и выходящих на пенсию. Так, на-
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пример, списочная численность сотрудников ком-
пании в 2009 г. составила 166 951 чел., что на 3921 
чел. меньше, чем в 2008 г. В то же время, средне-
списочная численность работников дочерних 
обществ в 2009 г. выросла. Рост среднесписочной 
чис ленности работников в 2009 г. по сравнению с 
2008 г. связан преимущественно с расширением 
периметра централизованного бизнес-планиро-
вания за счет включения в его состав активов сер-
висного блока. 

Динамика структуры персонала в кризисных 
условиях свидетельствует о том, что для выхода из 
кризиса в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличено 
количество специалистов и усилен блок служащих 
(5,3%), способных принимать квалифицирован-
ные управленческие решения по антикризисным 
мерам. Почти все сотрудники (99,9%) работали на 
условиях полной занятости.  Доля руководителей 
стабильно поддерживалась в пределах 11–12%. 
Общее количество высших руководителей в до-
черних обществах «НК «Роснефть» в значимых 
регионах деятельности компании на конец 2009 г. 
составило 235 чел. Из них топ-менеджеры, прожи-
вающие в данных регионах (имеющие постоянную 
регистрацию), – составили 75%, или 177 человек.

В условиях кризиса для компании следстви-
ем изменений условий на рынке труда стали два 
положительных фактора: сократилась текучесть 
кадров и расширились возможности отбора кан-
дидатов. Выбранная компанией тактика в соче-
тании с рыночными условиями данного периода 
позволила улучшить показатели текучести кадров 
практически во всех ключевых обществах. В 2009 
г. она была ниже, чем в 2008 г. и составила 8,6%. 
В ряде дочерних обществ работа по оптимизации 
численности персонала велась параллельно с пе-
реходом к процессному управлению и выводом 
непрофильных объектов. Данные мероприятия 
осуществлялись в соответствие с бизнес-планом 
компании. Например, в ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
для организации питания на месторождениях 
привлекались местные предприятия, аналогично 
была решена проблема с медицинской помощью.

С целью сохранения конкурентоспособного 
уровня оплаты труда и привлечения квалифици-
рованных кадров компания регулярно проводила 
мониторинг рынка труда во всех регионах при-
сутствия. Данные мониторинга использовались 
при принятии решений об увеличении уровня 
оплаты труда для работников отдельных дочер-
них обществ. В 2009 г. в компании была внедре-
на система годового премирования, основанная 

на коллективных и индивидуальных показателях 
эффективности, которая была распространена на 
руководителей среднего звена аппарата управ-
ления, генеральных директоров и руководите-
лей верхнего звена дочерних обществ компании. 
Оценку выполнения каждого показателя прово-
дили аудиторы, которые представляли итоговый 
результат, и на его основании рассчитывалось го-
довое вознаграждение. 

В условиях кризиса руководство компании 
приняло решение сохранить состав социального 
пакета сотрудников, что послужило важнейшим 
фактором устойчивого развития социального по-
тенциала компании и мотивации сотрудников на 
эффективную деятельность. Общий объем рас-
ходов льготных выплат и разовых премий в этот 
период составил 3178,7 млн руб. (в среднем 22,8 
тыс. руб. на одного работника). Расходы социаль-
ного характера (путевки работникам и членам их 
семей, расходы по оплате учреждениям здравоох-
ранения и др.) составили 391 507 тыс. руб.   

Несмотря на трудности финансово-экономи-
ческого кризиса компания целенаправленно про-
водила работу по реализации Комплексной жи-
лищной программы. С целью минимизации рисков 
для сотрудников компании было принято решение 
о рассмотрении сделок с приобретением квартир 
по корпоративной ипотеке. Несмотря на резкий 
рост банковских ставок в период кризиса, компа-
ния приняла реше ние не менять условий корпо-
ративной ипотеки, сохранив возможность полу-
чения беспроцентного займа в размере 25–35% от 
стоимости квартиры и долгосрочного кредита на 
оставшуюся часть стоимости от банков-партнеров 
под льготный процент. Без изменений остались и 
условия договоров об ипотечном кредитовании 
сотрудников, заключенных в предыдущие годы. 

В рамках программы оптимизации расходов 
в 2009 г. компания также пересмотрела планы 
собственного жилищного строительства. Ресур-
сы были сосредоточены на завершении строи-
тельства уже начатых объектов и запуске новых 
объектов в регионах реализации перспективных 
проектов компании. В частности, было продолже-
но  строительство жилья в г. Грозном, проведены 
проектно – изыскательские работы на возведение 
жило го многоквартирного дома в г. Туапсе, шло 
строительство дома в г. Находке. Однако в связи 
с финансовым кризисом наблюдалось снижение 
расходов на обеспечение жилья через ипотеку и 
приобретение служебного жилья. 

В кризисный период компания продолжи-

Баженов А.В.
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ла реализацию программы по охране здоровья, 
предусматривающей к 2013 г. снижение уровня  
заболеваемости не менее чем на 30% от уровня 
2006 г. С целью оптимизации управления оздоро-
вительными и социально-бытовыми объектами 
в 2008 г. в составе компании было создано ООО 
«РН-Здоровье». Для обеспечения сотрудников ка-
чественным медицинским обслуживанием в ком-
пании развивалась система коллективного добро-
вольного медицинского   страхования. Полисами 
добровольного медицинского страхования были 
обеспечены более 90 тыс. сотрудников «НК «Рос-
нефть». Программа коллективного ДМС включала 
полное поликлиническое обслуживание, общую 
и специализированную  стоматологическую по-
мощь, организацию плановых и экстренных госпи-
тализаций, а также услуги реабилитационно-вос-
становительного лечения и др.

Для эффективного развития социальной и 
производственной инфраструктуры производ-
ственных компаний необходимо:

1. Усиление государственного регулирования 
этих процессов в таких направлениях, как:

– государство должно отдавать приоритет 
установлению форм и правил поведения хозяй-
ствующих субъектов.

– Установление конкурентного порядка в эко-
номике.

– Органическое построение сочетания и соот-
ветствия политики и экономики.

При этом рекомендуется следовать следую-
щим принципам конкурентного порядка.

– Стабильность денежного обращения.
– Открытость рынка, свобода доступа хозяй-

ствующих субъектов на рынки.
– Частная собственность эффективна только в 

условиях конкуренции, которые регулируются го-
сударством.

– Свобода хозяйственных договоров между хо-
зяйствующими субъектами, которая вытекает из их 
права на децентрализованное принятие решений.

– Полная хозяйственная и имущественная от-
ветственность тех, кто принимает решения.

– Постоянство экономической политики с це-
лью обеспечения предсказуемости условий инве-
стирования [4, с. 564–565].

2. Социальная политика крупных компаний 
должна основываться на разработке их социальной 
стратегии [5, с. 48–50]. В ней можно выделить следу-
ющие стратегические цели социальной политики:

– достижение ощутимого улучшения матери-
ального положения и условий жизни людей;

– обеспечение эффективной занятости насе-
ления, повышение качества и конкурентоспособ-
ности рабочей силы;

– гарантия конституционных прав граждан в 
области труда, социальной защиты населения, об-
разования, охраны здоровья, культуры, обеспече-
ния жильем;

– переориентация социальной политики на 
семью, обеспечение прав социальных гарантий, 
предоставляемых семье, женщинам, детям и мо-
лодежи;

– нормализация и улучшение демографической 
ситуации, снижение смертности населения, особен-
но детской и граждан трудоспособного возраста;

– существенное улучшение социальной ин-
фраструктуры. 

Необходимыми условиями достижения ука-
занных целей, являются:

– восстановление роли доходов от трудовой 
деятельности как основного источника денежных 
доходов населения и важнейшего стимула разви-
тия производства и повышения трудовой активно-
сти работников;

– обеспечение справедливого распределения 
доходов на основе использования новой системы 
налогового законодательства, введение эффек-
тивного контроля за реальными доходами, полу-
чаемыми населением;

– стимулирование использования доходов от 
трудовой и предпринимательской деятельности, 
доходов от собственности для инвестирования и 
кредитования социально-значимых программ, на-
правленных на формирование базовых условий 
жизнедеятельности: улучшение жилищных усло-
вий, медицинского обслуживания, получение об-
разования;

– проведение взвешенной политики занято-
сти, намечающей, с одной стороны, недопущение 
массовой безработицы, а с другой, – не препят-
ствовать высвобождению излишков рабочей силы 
в связи со структурной перестройкой экономики;

– усиление адресности социальной поддерж-
ки нуждающихся граждан на основе учета матери-
ального положения семей и заявительского прин-
ципа назначения пособий;

– создание полноценных условий жизнедея-
тельности семьи, женщин, молодежи, улучшение 
условий жизнеобеспечения детей;

– повышение роли социального страхования 
как важнейшего механизма защиты граждан при 
утрате заработка в случае безработицы, болезни, 
других социальных и профессиональных рисков.
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В сложившихся социально-экономических условиях во зникает необходимость в принципиально новом 

источнике финансирования высшей школы, которым может быть фандрайзинг. Его организационной фор-
мой являются специально создаваемые фонды целевого капитала – эндаументы, которые обеспечивают не-
зависимость высшей школы от платежеспособности абитуриентов и тесно связаны с рынком труда. 
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Радикальные изменения в экономической си-
стеме, произошедшие в последние два десятиле-
тия, поставили сферу высшего образования лицом 
к лицу с новыми проблемами и вызовами. 

Во-первых, значительный рост числа вузов, в 
том числе частных, на фоне демографического спа-
да породили невиданную прежде конкуренцию на 
рынке образовательных услуг. С другой стороны, 
отход от стопроцентного бюджетного финансиро-
вания, рост доли платных образовательных услуг в 
последние годы привел в действие механизм ры-
ночного спроса в качестве мощного стимула раз-
вития образования. В поисках финансирования 
вузы страны вступили в реальную конкуренцию 
за продажу своих услуг. Именно это позволило 
предоставить студентам качественный продукт – 
оплачивать услуги лучшего профессорско-препо-
давательского состава, предоставлять общежития, 
развивать материально-техническую базу, вести 
исследования, осуществлять грантовые и стипен-
диальные программы.

Однако следствием этого стало снижение 
роли фактора избранности применительно к об-
разованию, которое стало доступным не столько 
талантливым, сколько обеспеченным абитуриен-
там. Даже лидирующие вузы страны были вынуж-
дены снижать вступительные барьеры для обеспе-
чения своего стабильного финансирования. Таким 
образом, в высшей школе наметился очевидный 
диссонанс – для повышения качества подготовки 

вузам пришлось «понизить качество» студентов.
Эта проблема заставляет искать новые спо-

собы финансирования системы высшего образо-
вания. С одной стороны, опора исключительно 
на бюджет подрывает экономическую основу об-
разовательного процесса, перекос же в сторону 
коммерциализации препятствует отбору действи-
тельно способных абитуриентов. В результате 
страдает качество национальной системы образо-
вания, а «происходящая утрата ценности знаний 
и умственного труда является одним из вызовов 
успешному развитию нашей страны» [1, с. 8].

Отсюда возникает необходимость в принци-
пиально новом источнике финансирования, кото-
рый обеспечил бы независимость высшей школы 
от платежеспособности абитуриентов и был бы 
тесно связан с рынком труда. 

Финансирование – ключевой момент в круго-
обороте ресурсов образовательного учреждения, 
без которого «не заводится» весь механизм как об-
разовательного, так и научно-иссследовательско-
го, а значит, и инновационного процесса.

Средства, идущие на финансирование обра-
зовательного и научно-исследовательского про-
цессов в высшей школе, могут поступать как за 
счет средств от реализации образовательных ус-
луг и научной продукции, так и за счет средств, 
привлекаемых из дополнительных источников 
– за счет «фандрайзинга» (от англ.–«fundraising» 
– сбор средств) – поступления от спонсоров, от 

Борзов С.В.
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различных благотворительных фондов и т. п. [2].
Если традиционным источникам поступления 

финансовых ресурсов, связанным с реализацией 
вузами услуг (бюджетное финансирование, посту-
пление средств от обучающихся, от предприятий 
по хозяйственным договорам), в экономической 
теории и практике всегда уделялось очевидное 
внимание, то такие формы привлечения денежных 
ресурсов, как фандрайзинг, хорошо известные за 
рубежом, в России до последнего времени оста-
вались малоизученными и малоприменяемыми. 
Причины этого лежат, с одной стороны, в отсут-
ствии традиций и культуры спонсорства и благо-
творительности в широком смысле слова, а также 
в неразработанности законодательства, поощря-
ющего данный вид экономической активности.

В общем случае фандрайзинг есть не что иное, 
как процесс привлечения средств от внешних до-
норов – физических и юридических лиц – с целью 
реализации определенных социальных проектов. 
Соответственно, образовательный фандрайзинг 
направлен на привлечение ресурсов для развития 
определенного вуза или, если трактовать вопрос 
шире, на развитие системы образования в целом.

Организационной формой системы фандрай-
зинга для вузов могут служить специально соз-
даваемые фонды целевого капитала – эндаумент-
фонды. Эти фонды позволяют накапливать финан-
совые ресурсы и обеспечивать развитие учебных 
заведений в долгосрочной перспективе [3]. 

В общем случае эндаумент (англ. «endowment») 
– целевой фонд, предназначенный для использо-
вания в некоммерческих целях, как правило, для 
финансирования организаций образования, ме-
дицины, культуры. Эндаумент наполняется преи-
мущественно за счет благотворительных пожерт-
вований. Он может инвестировать свои средства с 
целью извлечения дохода, однако обязан направ-
лять весь полученный доход в пользу тех органи-
заций, для поддержки которых создан.

От обычной благотворительной организации 
эндаумент отличается строго целевым характером 
деятельности (как правило, он создается для под-
держки какой-либо одной организации, например 
определенного вуза) и нацеленностью на получе-
ние дохода за счет инвестирования средств. Дея-
тельность эндаумента прозрачна – его невозмож-
но использовать для минимизации налогов за счет 
расходов, якобы идущих на благотворительность.

Эндаумент-фонд – это центр финансового 
управления, своеобразное «казначейство» систе-
мы фандрайзинга. Организационно эндаумент-

фонд представляет собой некоммерческую ор-
ганизацию в форме благотворительного фонда, 
предназначенного для аккумулирования благо-
творительных средств и их эффективного исполь-
зования на цели развития вуза.

Как «казначейство» системы фандрайзинга, 
эндаумент-фонд обеспечивает оптимальное ис-
пользование имеющихся инструментов для обе-
спечения баланса между:

– реализацией краткосрочных и текущих про-
грамм;

– финансированием постоянно действующих 
инициатив, в том числе при недостатке (в первые 
годы) доходов от эндаумента;

– накоплением ресурсов в фондах целевого 
капитала как залога финансовой устойчивости 
вуза.

Кроме того, именно эндаумент-фонд форми-
рует инвестиционную политику, выбирает и кон-
тролирует управляющую компанию, следит за 
эффективностью управления активами, в которые 
вложены благотворительные средства.

Функционально эндаумент-фонд управляет 
рядом специфических инструментов, таких как:

– фонды краткосрочного финансирования;
– фонды целевого капитала (собственно «эн-

даументы»).
Фонды краткосрочного финансирования ак-

кумулируют целевые взносы благотворителей, 
предназначенные для текущего финансирования. 
Эти средства должны быть израсходованы в тече-
ние календарного года в соответствии с налого-
вым законодательством России.

Фонды целевого капитала аккумулируют 
средства, поступившие от благотворителей, пред-
назначенные для долгосрочного развития вуза. 
Их средства не используются напрямую, а разме-
щаются на финансовом рынке через специализи-
рованную управляющую компанию. Развитие вуза 
ведется за счет доходов от инвестирования целе-
вого капитала.

Благодаря такому подходу целевой капитал 
с годами только прирастает, обеспечивая долго-
срочную финансовую устойчивость вуза. Этот ин-
струмент идеален для финансирования стипендий, 
исследовательских грантов, пенсионных и других 
программ, требующих ритмичного финансирова-
ния независимо от текущих пожертвований.

Возможность создавать фонды целевого капи-
тала появилась в декабре 2006 г. с принятием за-
кона «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций». 
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Согласно этому закону, получатели средств (вузы, 
равно как и другие некоммерческие организации) 
не имеют права самостоятельно аккумулировать 
средства фонда, а обязаны организовать отдельное 
юридическое лицо со специальным счетом, на ко-
торый будут перечислять деньги благотворители. 
Другие активы (недвижимость, предметы искусства 
и т. п.) составлять имущество эндаумента не могут. 

Фонды формируются в минимальном объеме 
3 млн руб. и, по крайней мере, на 10 лет. При этом 
средства, образовавшие эндаумент-фонд, по зако-
ну не расходуются ни при каких обстоятельствах, 
на реализацию проектов организации идут лишь 
инвестиционные доходы. Инвестированием долж-
на заниматься управляющая компания, отобран-
ная на конкурсе, кроме случаев, когда сумма по-
жертвований в течение года не превысила 3 млн 
руб. или в некоммерческой организации не был 
создан совет по использованию целевого капи-
тала. Тогда организация должна вернуть деньги 
жертвователю, если они не получены в порядке 
наследования. Последний вправе получать ин-
формацию об использовании доходов от целевого 
капитала и потребовать отмену пожертвования, 
если они используются не по назначению, указан-
ному в договоре с некоммерческой организацией.

Доходы от доверительного управления капи-
талом, то есть прирост в стоимости чистых акти-
вов, передаются собственнику целевого капитала. 
Управляющая компания может рассчитывать на 
возмещение расходов, связанных с доверитель-
ным управлением, в размере не более 1% таких 
доходов и на вознаграждение – не более 10%.

C точки зрения налогообложения, по мнению 
экспертов, от введения в действие Федерального 
закона № 275–ФЗ «О порядке формирования и ис-
пользования целевого капитала некоммерческих 
организаций» от 30 декабря 2006 г. (Закон) пока 
выиграли только некоммерческие организации. 
Они и раньше в случае временного неиспользо-
вания поступивших денежных средств от жертво-
вателей также могли вкладывать их в финансовые 
инструменты и получать доход, но этот доход под-
лежал обложению налогом на прибыль.

С 1 января 2007 г., одновременно со вступле-
нием в силу Федерального закона №  275–ФЗ «О 
порядке формирования и использования целево-
го капитала некоммерческих организаций», также 
вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, 
согласно которым доход, полученный некоммер-
ческими организациями от целевого капитала, не 
облагается налогом на прибыль.

Однако доход освобождается от налога толь-
ко при условии, что он будет использован исклю-
чительно на цели, определенные Законом: в сфере 
образования, науки, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта (за исключением 
профессионального спорта), искусства, архивно-
го дела, социальной помощи (поддержки), а также 
частично на финансирование административно-
управленческих расходов, связанных с формиро-
ванием этого же целевого капитала.

Таким образом, возможности по применению 
налоговых льгот даже некоммерческими организа-
циями в данном случае существенно ограничены. 
Что же касается жертвователей (то есть коммер-
ческих организаций и физических лиц), никаких 
дополнительных налоговых преференций они не 
получили. Для коммерческих организаций пожерт-
вования на формирование целевого капитала не 
уменьшают размера налогооблагаемой прибыли.

Что касается физических лиц, то для них ни-
какие изменения в налоговое законодательство в 
этой части вообще не вносились. Как и до вступле-
ния в силу Закона, они имели право на частичное 
исключение из своего налогооблагаемого дохода 
расходов на благотворительность, и появление 
понятия «целевой капитал» никак не повлияло на 
порядок применения этой льготы.

В России с момента принятия вышеуказанного 
Закона было создано менее 50 эндаументов. Для 
сравнения: только в США сегодня действует бо-
лее 800 подобных организаций. Правда, и первый 
фонд появился здесь в 1649 г., он был создан для 
поддержки уже упоминавшегося выше Гарвард-
ского университета [4]. 

В настоящее время фонды целевого капитала 
уже сформированы при нескольких ведущих вузах 
страны: МГИМО(У), НИУ-ВШЭ, Финансовой акаде-
мии, МФТИ, Бизнес-школе «Сколково», Европей-
ском университете в Санкт-Петербурге, Бизнес-
школе Санкт-Петербургского университета. Разме-
ры эндаументов достигают 15 млн долларов США 
(МГИМО). Объявленные же цели развития фондов 
целевого капитала (Сколково) составляют 300 млн 
долларов США в течение 3–5 лет [5].

Управляет эндаумент-фондом по закону Попе-
чительский совет фонда, который  является завер-
шающим элементом инфраструктуры фандрай-
зинга и сочетает ряд важных функций.

Видные деятели науки, образования и бизне-
са, представители органов власти, входящие в со-
став Совета, обеспечивают статусную поддержку 
деятельности вуза в целом ряде областей.

Борзов С.В.
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На Попечительский совет ложится основная 
нагрузка по привлечению благотворительности 
со стороны крупных предпринимателей и корпо-
раций. Без задействования возможностей и свя-
зей авторитетных членов совета фандрайзинг в 
этом круге лиц малоэффективен, а зачастую и не-
возможен. В частности, Попечительский совет (во 
взаимодействии с VIP-клубом ассоциации выпуск-
ников) играет роль площадки, на которой бизнес-
партнеры вуза могут взаимодействовать с веду-
щими политиками и предпринимателями из числа 
его попечителей.

С другой стороны, через Попечительский со-
вет обеспечивается обратная связь вуза с бизне-
сом, рынком труда, сообществом выпускников и 
регионом. Через полномочия по распределению 
благотворительных доходов члены попечитель-
ского совета получают реальный инструмент вли-
яния на вуз, продвижения интересов тех кругов, 
которые они представляют.

Роли Попечительского совета тесно связаны 
друг с другом. Его влияние тем больше, чем выше 
доля благотворительного финансирования в бюд-
жете вуза. Здесь интересы попечителей совпадают 
с целями вуза, а управляющая роль совета стано-
вится инструментом задействования их связей и 
возможностей для развития фандрайзинга.

Чем выше реальная роль Попечительского 
совета, чем активнее его члены привлекаются к 
управлению проектами и программами вуза, тем 
сильнее стимул войти в его состав. Зачастую имен-
но стремлением попасть в Попечительский совет 
мотивированы крупнейшие частные пожертвова-
ния. И наоборот, ограничение полномочий совета, 
превращение его в номинальный статусный орган 
ведет к стагнации всей системы фандрайзинга.

Чем активнее Попечительский совет пред-
ставляет в управлении вузом интересы его пар-
тнеров, тем точнее реальные нужды экономики, 
профессионального сообщества отражены в по-
литике вуза, тем выше его статус и качество обра-
зования. Эти соображения и определяют состав, 
полномочия и организацию деятельности Попе-
чительского совета.

В состав Попечительского совета приглаша-
ются:

– ректор вуза;
– представители федеральных и региональ-

ных органов власти;
– крупные благотворители вуза – предпри-

ниматели и топ-менеджеры ведущих компаний, 

представители финансовых кругов, благотвори-
тельных фондов;

– представители ассоциации выпускников 
(члены совета ассоциации из числа наиболее 
успешных и активных выпускников вуза);

– видные деятели науки, профессионального 
сообщества.

Как правило, в вузе и эндаумент-фонде фор-
мируется единый состав Попечительского совета, 
обеспечивая наилучшую координацию между по-
литическими, управленческими и финансовыми 
задачами, стоящими перед Попечительским со-
ветом.

Совет работает на регулярной основе, собира-
ясь от одного раза в месяц до одного раза в квартал 
– для принятия решений по текущим вопросам раз-
вития вуза. Подготовка вопросов и предложений, 
обеспечение работы совета осуществляется всеми 
подразделениями фандрайзингавуза. Как правило, 
к полномочиям Попечительского совета относятся:

– утверждение программы и отдельных меро-
приятий фандрайзинга, нацеленных на привлече-
ние финансирования в вуз;

– утверждение плана, бюджета, а также от-
дельных инициатив и мероприятий, предлагаемых 
к финансированию за счет благотворительности;

– контроль распоряжения благотворительны-
ми средствами, включая распоряжение средства-
ми эндаумент-фонда в пределах, установленных 
положениями о его целевых капиталах;

– контроль реализации благотворительных 
программ и инициатив вуза, рассмотрение отче-
тов подразделений фандрайзинга об их работе.

Помимо регулярных заседаний, члены сове-
та активно привлекаются к участию в отдельных 
мероприятиях вуза – начиная от переговоров с 
потенциальными благотворителями и заканчивая 
различными круглыми столами и конференциями, 
проводимыми вузом.

Ассоциация бизнес-партнеров может форми-
роваться как самостоятельно, так и в рамках энда-
умент-фонда (клуб партнеров и благотворителей).

В обоих случаях роль ассоциации/клуба со-
стоит в:

– разработке и реализации услуг своим чле-
нам – партнерам вуза, работодателям студентов и 
выпускников;

– реализации системы членства (либо в форме 
членских взносов, либо в форме регулярных бла-
готворительных взносов), позволяющей финанси-
ровать деятельность ассоциации.
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Тщательно продуманная система фандрай-
зинга в вузе может не только стать мощным ис-
точником софинансирования, но и обеспечить 
эффективность развития вуза на рынках труда и 
образования – благодаря той обратной связи, ко-
торую он получает от бизнеса, государства, своих 
выпускников. 

Именно такой подход позволяет высшей шко-
ле наилучшим образом реализовать свою роль 
«социального лифта» для студентов и выпускни-
ков, источника постоянно обновляющейся нацио-
нальной элиты России.

При создании эндаумент-фонда потенциаль-
ным жертвователям должен быть предложен на-
бор продуктов, через который они могли бы осу-
ществить свои вложения. На рис. 1 приводится 
примерная схема таких благотворительных про-
дуктов, которая может быть положена в основу 
создания эндаумента вуза.

На сегодня доходность эндаумент-фондов в 
России не очень высока. Большинство фондов как 
иностранных, так и российских разбивает целевой 
уровень доходности на три части:

– доход, позволяющий сохранить покупатель-
ную способность денег (прирост на уровне инфля-
ции);

– доход, направляемый на цели фонда (мини-
мум 3–5%);

– доход, который будет реинвестирован с це-
лью наращивания суммы переданных средств 
(2–3%).

Учитывая, что, по официальным данным, го-
довая инфляция в России колеблется в пределах 
10%, необходима доходность в 15–18% годовых. 
За минусом вознаграждения управляющего и про-
чих издержек (депозитарий, брокер и т. д.) ожида-
емый доход фонда от передачи в управление 100 
млн руб. будет составлять 13–16 млн руб. 

По мнению ректора Национального исследо-
вательского института «Высшая школа экономи-
ки» Я. Кузьминова, целевой фонд даже не слиш-
ком известного регионального института должен 
составлять не менее 300 млн руб., что позволит 
зарабатывать примерно 20–25 млн руб. в год. По 
его же мнению, оптимальный эндаумент для веду-
щих российских вузов должен составлять не ме-
нее 1 млрд долларов США, что обеспечит текущее 
финансирование от 50 млн долларов США [6].

Ведущие американские вузы имеют размер 
эндаумент-фондов от 10 млрд до 25 млрд долла-
ров США [7]. Доходность их составляет порядка 
10% в год, половина идет непосредственно на те 

цели, ради которых фонд собирался. Остальные 
средства – на сохранение и приумножение сто-
имости фонда. Им управляют выборные члены 
университета, которые могут либо сами инвести-
ровать средства фонда, либо доверить их какой-
нибудь специальной компании.

Создание эндаумент-фондов означает появле-
ние нового сегмента рынка управления активами. 
На первый взгляд, этот сегмент рынка мало чем 
разнится по сравнению с его традиционными раз-
новидностями, такими как управление страховы-
ми или пенсионными резервами или доверитель-
ное управление средствами частных клиентов. 
Однако организации, передающие управление эн-
даумент-фондами в частные руки, могут отличать-
ся от привычных клиентов сроками инвестиций и 
отношением к риску (некоммерческие организа-
ции, возможно, предпочтут более консерватив-
ные стратегии). 

Обычно эндаумент-фонд сам накладывает 
ограничения по выбору управляющей компании. 
Это, как правило, наличие рейтингов, наград, опыт 
работы. Важно отметить, что законом, регулиру-
ющим управление средствами фондов целевого 
капитала, допускается риск, а значит, потенци-
ально и возможность потерять часть инвести-
рованных средств в погоне за высокой доходно-
стью. В законе не предусмотрено требований к 
структуре активов и волатильности рынка. Для 
сравнения: закон, регулирующий управление 
средствами пенсионных накоплений, обязывает 
управляющего, как минимум, обеспечить сохран-
ность доверенных ему средств.

Отметим также, что до последнего времени 
эндаументы передавались в распоряжение наи-
более известных и крупных управляющих ком-
паний таких, как УК «Альфа-Капитал», УК «Трой-
ка-диалог», УК «Банк Москвы». Так что не исклю-
чено, что в данном сегменте безраздельными 
хозяевами на первых порах окажутся исключи-
тельно лидеры, входящие в top-20 управляющих 
компаний.

Однако по мере развития института энда-
ументов в России разнообразие фондов будет 
расти и, соответственно, будут востребованы ус-
луги не самых крупных компаний. Тем более, что 
большие компании вряд ли будут браться с охо-
той за мелкие фонды до 3–5 млн долларов США. 
Так что у небольших управляющих компаний есть 
шанс, поскольку время миллиардных в долларо-
вом выражении эндаумент-фондов у нас еще не 
наступило.

Борзов С.В.
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Рис. 1. Виды благотворительных продуктов при создании эндаумента
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

НА ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мазина А.А.

В статье исследуется, какие факторы организационной среды и управления оказывают наиболее значи-
мое влияние на инновационную активность предприятия. Для построения модели используются два пока-
зателя такой активности: наличие инновационной продукции и степень вовлечённости персонала в инно-
вационную деятельность. Использованы результаты авторского социологического исследования, на осно-
ве которых сделаны выводы об оценке рынком труда инновационных компонент человеческого капитала.

Ключевые слова: персонал, управление, организационная среда, опрос, инновационная активность.

В современном мире традиционные пути 
экономического развития всё больше и больше 
сменяются инновационными. На смену ручному 
труду приходят машины (что в свою очередь тре-
бует более квалифицированного труда тех, кто их 
обслуживает), физическим усилиям – умственные, 
вещественному капиталу – интеллектуальный. Это 
неизбежно влечёт за собой растущую роль чело-
веческого фактора. 

Соответственно всё более важными становят-
ся вопросы улучшения качества человеческого ка-
питала, так и повышение эффективности управле-
ния им с целью стимулирования инновационных 
процессов.

Предметом исследования статьи стала актив-
ность предприятия в выпуске инновационной 
продукции, а также вовлечённость персонала в 
инновационную деятельность как показатели ин-
новационной активности предприятия. 

Объект исследования – предприятия г. Нижне-
го Новгорода и Нижегородской области.

Цель работы – определить факторы организа-
ционной среды и управления, оказывающие наи-
более заметное и значимое влияние на рассматри-
ваемые параметры инновационной деятельности, 
и проанализировать это влияние.

Основной метод исследования – эконометри-
ческий анализ данных.

Первоначальным предположением было, что 
значимое влияние оказывают факторы, которые 
по своему характеру должны способствовать ин-
новациям. В первую очередь можно указать на-
личие в организации прямого стимулирования 
инновационной деятельности персонала. Однако 
есть и другие факторы такого рода: наличие систе-
мы повышения квалификации в организации, по-
ложительная связь между уровнем образования 
работников и оплатой их труда, отсутствие произ-
вола со стороны руководства (иначе говоря, нали-
чие конструктивной атмосферы). 

Также в исследование были включены такие 
компоненты, как размер предприятия, форма соб-
ственности, сфера деятельности (производствен-
ная/непроизводственная) и ряд других.

Организационная среда и инновации

Вопрос влияния особенностей организацион-
ной среды предприятия и управления человече-
ским капиталом на инновационную активность ис-
следуется различными отечественными авторами. 

По мнению Н. Ануфриевой, на способность 
организации к изменениям и инновациям оказы-

Мазина А.А.

ВВООВВВВ
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вает влияние её возраст. Молодые организации 
обычно слабо контролируемы, но их система под-
вижна, они легче поддаются воздействию и склон-
ны к инновациям. Но чаще всего у них мало орга-
низационного и внедренческого опыта, а также 
наблюдается дефицит ресурсов (материальных, 
финансовых, кадровых). Взрослые организации 
отличаются сформированной системой управ-
ления и хорошей управляемостью, но провести 
кардинальное преобразование их системы управ-
ления или бизнес-процессов намного сложнее в 
силу большей устойчивости системы [1].

В современных российских условиях эти про-
цессы, известные из мировой практики, отяго-
щаются внешними обстоятельствами. Так, чрез-
мерная роль крупных компаний-монополистов в 
современной российской экономике приводит к 
тому, что в них имеет место задержка развития и 
не ощущается необходимость перехода к децен-
трализованной системе управления.

В. Вишневский и В. Дементьев [2, с. 41–62] наи-
более глубокой проблемой в области влияния 
организационной среды на инновации считают 
сложившиеся в нашей экономической и куль-
турной среде  низкие (эгоистические) типы куль-
турно-поведенческих надстроек (низкие уровни 
организационных рутин), поощряющие беском-
промиссное соперничество и конкуренцию. В 
период массовой приватизации экономические 
субъекты, попавшие в необычные условия, также 
пробовали разные модели поведения, которые, 
по их мнению, могли обеспечить им паритетное 
участие в бывшей общенародной собственности. 
Но в итоге по завершению этого периода в мас-
совом порядке победили модели рентного пути 
извлечения прибыли: использование полученных 
в результате борьбы активов и наработок, создан-
ных другими и ранее принадлежавших им, без 
создания и развития нового. В масштабах страны 
такая «победа» способствовала деградации эко-
номической системы.

Во-первых, результатом выбранной модели 
трансформации планового хозяйства стало пре-
обладание предприятий, специализирующихся на 
производстве товаров низкой степени переработ-
ки, которые пользовались устойчивым спросом 
на внешних рынках, тогда как доминирующие в 
мире инновационные фирмы выпускают высоко-
технологичную продукцию высокой степени пере-
работки.

Во-вторых, попавшие под контроль новых до-
минирующих собственников приватизированные 

предприятия превратились в их личные «клондай-
ки», но только созданные не природой, а неопла-
ченным трудом людей. Поэтому неизбежно они 
основаны на противопоставлении собственника 
и наемных работников, в то время как успешные 
инновационные предприятия – это всегда творче-
ские коллективы совместно действующих людей, а 
не единичные действующие лица: инновационный 
процесс является коллективным, поскольку транс-
формация технологических и рыночных условий 
требует интеграции большого количества людей 
со специализированными знаниями и навыками. 
Поэтому эти люди вовлекаются в кооперативное 
взаимодействие для разработки и использования 
производственных ресурсов.

В-третьих, эволюционно устойчивая стра-
тегия, вытекающая из первичного хаоса борь-
бы эгоистичных индивидов за изначально бес-
хозные богатства, предполагает инвестиции в 
агрессию (принятие мер по захвату чужого иму-
щества). В этих условиях собственность остается 
потенциально незащищенной, поскольку всегда 
существует опасность, что действия более удач-
ливого агрессивного конкурента приведут к ее 
потере. [2].

В данной части работы внимание уделяет-
ся воздействию на инновационную активность 
особенностей как организации в целом (размер, 
форма собственности и т. д.), так и управления ею. 
Вопрос о возрасте организации в опрос включён 
не был, но поскольку с ним обычно положительно 
коррелирует её размер, по теории Н. Ануфриевой 
можно предположить, что более мелкие предпри-
ятия продемонстрируют большую склонность к 
инновациям. Это согласуется с общепринятым на 
Западе мнением, также поддерживаемым целым 
рядом российских исследователей, включая О. Го-
личенко [3, с. 41–53], о более высокой инноваци-
онной активности малого бизнеса по сравнению с 
крупным.

Описание модели

В работе используются данные социологи-
ческого исследования, проведенного автором 
совместно с Мазиным А.Л. в 2011 г. Путем анкети-
рования была опрошена большая группа студен-
тов-заочников, обучающихся в Нижегородском 
институте менеджмента и бизнеса (НИМБ). Общее 
число респондентов – 394, из них 174 проживают в 
Н. Новгороде и 220 – в Нижегородской области (гг. 
Выкса, Заволжье, Арзамас и др.). Все они не только 
учатся в НИМБ, но и работают в различных органи-
зациях: малых, средних и крупных, государствен-
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ных, приватизированных, новых частных. Респон-
денты – люди разного пола и возраста, имеют раз-
личный уровень уже имеющегося образования, 
так что выборку можно условно считать репре-
зентативной. Опрошенным предлагалось ответить 
на вопросы, связанные с их положением в период 
кризиса, доходами (текущими и ожидаемыми), по-
тенциалом их трудовой мобильности, инвестици-
ями в образование, трудовой дискриминацией и 
др. Также предлагался блок вопросов о вовлечён-
ности персонала организации в целом и самого 
респондента, в частности, в инновационную дея-
тельность выпуска организацией инновационных 
товаров или услуг и т. п.

Первым исследуемым параметром являет-
ся инновационность деятельности организации. 
Формулировка вопроса в анкете была следующая: 
«Выпускаются ли на вашем предприятии иннова-
ционные продукты (услуги)?» с вариантами ответа 
«Да» или «Нет» (переменная  inn_prod).

Вторым – вовлечённость персонала в инно-
вационную деятельность («Какая часть персонала 
вашего предприятия реально участвует в иннова-
ционной деятельности?» с 7 вариантами ответа от 
0% до >50%, переменная inn_pers, принимающая 
соответственно 7 значений от 0 до 6).

В качестве объясняющих переменных исполь-
зовались следующие.

1. Наличие в организации материальной за-
интересованности работников в инновационной 
деятельности, переменная inn_motiv.

2. Количество персонала с 4 вариантами отве-
та (наименьшее значение показателя – 0 при отве-
те «до 20 человек» и наибольшее – 3 при ответе «от 
1000»), переменная staff _amnt.

3. Сектор экономики (в таком понимании, как 
форма собственности и её происхождение). Здесь 
предлагались три варианта ответа с оценкой 0, 1 
или 2 в зависимости от степени «рыночности»: го-
сударственное предприятие, приватизированное 
(бывшее государственное) или «новое частное», то 
есть созданное в таковой форме после перестрой-
ки. Переменная ec_sect.

4. Сфера деятельности: два варианта отве-
та, производство или продажи и/или услуги со 
значениями соответственно 1 и 0, переменная 
sphere_p_s.

5. Осуществление в организации обучения 
или повышения квалификации сотрудников. Пе-
ременная training.

6. В случае положительного ответа на 5 во-
прос:  за чей счёт осуществляется обучение (зна-

чения показателя: 0, если за собственный, 1 – за 
счёт средств как работника, так и нанимателя и 2  
- если целиком оплачивается работодателем). По-
скольку смысл показателя – имеет ли место опла-
та работодателем повышения квалификации, для 
случаев отсутствия обучения вообще ему также 
присваивались нулевые значения.  Переменная 
training_exp.

7. Происходил или нет конфликт с админи-
страцией предприятия, если увольнялся работ-
ник, ранее повысивший квалификацию за счет 
фирмы. Положительный ответ на данный вопрос 
можно считать косвенным сигналом о вероятном 
неумении руководства организации грамотно 
управлять наиболее квалифицированным персо-
налом. Опрашиваемые, на предыдущие вопросы 
ответившие, что системы повышения квалифика-
ции на предприятии нет либо обучение произво-
дится за их собственный счёт, это поле в основном 
не оставляли пустым, а давали отрицательный от-
вет. Переменная trained_left_confl .

8. Наличие прямой зависимости доходов ра-
ботников от уровня их образования, переменная 
wage_educ.

9. Наличие субъективизма руководителя по 
отношению к сотрудникам, переменная boss_
tyranny. В анкете вопрос для лучшего понимания 
опрашиваемыми был сформулирован «Можете ли 
Вы вспомнить пример субъективизма (или само-
дурства) Вашего руководителя по отношению к со-
труднику?»

10. Наличие, по мнению опрашиваемого, в его 
организации дискриминации в сфере трудовых 
отношений, переменная discr.

Для всех вопросов с вариантами «Да/Нет» по-
ложительному  ответу ставилось в соответствие 
значение 1, отрицательному – 0.

Модель зависимости инновационности 

результатов от организационных факторов

Исследуемым параметром является иннова-
ционность деятельности организации с формули-
ровкой вопроса «Выпускаются ли на вашем пред-
приятии инновационные продукты (услуги)?» с 
вариантами ответа «Да» или «Нет».

Поскольку зависимая переменная является 
бинарной и принимает значения только 0 и 1, мо-
дель можно считать показывающей влияние объ-
ясняющих переменных на вероятность выпуска 
предприятием инновационной продукции, иначе 
говоря – на своего рода степень её инновацион-
ности.

Мазина А.А.
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Результаты расчётов частично оказались ожи-
даемыми, однако имели место и некоторые на 
первый взгляд странные особенности, потребо-
вавшие более внимательного рассмотрения.

Факторы, коэффициенты при которых в моде-
ли оказались статистически значимыми, в табли-
це выделены жирным шрифтом * – значимость на 
уровне 1%,  ** – 5%, *** – 10%.

Таблица 1

Суммарная значимость модели зависимости 

инновационности результатов 

от организационных факторов

Model R R Square
Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 0,375(a) 0,141 0,115 0,464

Таблица 2

Результаты расчётов и значимость показателей модели зависимости инновационности 

результатов от организационных факторов

Model

Dependent Variable: 

inn_prod

Unstandardized 

Coeffi  cients

Standardized 

Coeffi  cients
t Sig.

 
 B Std. Error Beta B Std. Error

1 (Constant) -0,036 0,086 -0,418 0,676

 inn_motiv * 0,227 0,052 0,228 4,384 0,000

 ec_sector * 0,073 0,029 0,134 2,529 0,012

 sphere_p_s 0,066 0,060 0,060 1,098 0,273

 staff _amount * 0,082 0,028 0,163 2,926 0,004

 training 0,086 0,079 0,077 1,089 0,277

 training_exp 0,021 0,040 0,037 0,523 0,601

 training_left_con *** -0,193 0,071 -0,141 -2,713 0,007

 discr *** 0,106 0,054 0,105 1,948 0,052

 boss_tyranny -0,035 0,054 -0036 -0,658 0,511

 wage_educ 0,082 0,053 0,080 1,539 0,125

Как и ожидалось, прямое стимулирование 
инновационной деятельности персонала оказы-
вает явное  воздействие на результат. По степе-
ни влияния этот параметр находится на первом 
месте среди всех рассматриваемых. Однако не-
сколько других также оказались важными: ко-
эффициенты при соответствующих переменных 
сопоставимы по значению с первым и статисти-
чески значимы.

Зависимость инновационности 
от размера предприятия

Модель демонстрирует на первый взгляд до-
статочно странный результат, опровергающий 
первоначальную гипотезу. Как уже упоминалось 
выше, общепринятой точкой зрения, особен-
но на Западе, является то, что мелкий бизнес по 
своей сути более склонен к инновациям. У нас 
же наблюдается обратная закономерность, при-

чём с очень малой погрешностью (коэффициент 
значим даже на уровне 0,5%), что не позволяет 
объяснить данное явление случайными особен-
ностями некоторых предприятий или неправиль-
ным пониманием вопроса частью респондентов. 
Гораздо более вероятным выглядит другое объ-
яснение, также вполне согласующееся с вывода-
ми ряда отечественных исследователей. В России 
институциональная среда довольно неблагопри-
ятна для успешного развития малого бизнеса, ре-
ализации на его уровне большого количества ин-
новационных проектов и стабильного роста. Это 
связано и с отсутствием гарантий прав собствен-
ности, и с неразвитой системой кредитования 
малого бизнеса, венчурного финансирования 
некрупных проектов. Таким образом, данный ре-
зультат можно интерпретировать как показатель 
глубинных институциональных проблем россий-
ской экономики.
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Форма собственности предприятия: 
зависимость инновационной активности

от степени его «рыночности»
Данный фактор, обозначенный как ec_sector,  

демонстрирует как относительно значительный 
положительный вклад в степень инновационно-
сти продукции, так и высокую значимость полу-
ченного показателя, в очередной раз подтверж-
дая, что рыночная система в целом более склонна 
к инновациям, чем плановая. 

Сфера деятельности предприятия, как пока-
зывают результаты модели, напротив, статистиче-
ски значимого влияния на исследуемый параметр 
не оказывает. В среднем производственные пред-
приятия оказываются более склонными к инно-
вациям, чем работающие в сфере торговли/услуг, 
однако погрешность этого показателя слишком 
велика, чтобы сделать точные выводы.

Наличие системы повышения квалификации 
и оплаты  работодателем обучения

Коэффициент при этом показателе получился 
ожидаемо положительным, однако оказался ста-
тистически незначимым. Таким образом, с одной 
стороны, положительная зависимость между на-
личием подготовки кадров и инновационностью 
деятельности предприятия существует и в сред-
нем достаточно сильно выражена, но с другой – 
далеко не на всех предприятиях и с очень высокой 
степенью разброса значений. Второй показатель 
численно также положительный, но меньше по 
значению и имеет настолько высокую степень по-
грешности, что кого-либо вывода о влиянии дан-
ного фактора на инновационность деятельности 
организаций сделать невозможно.

Ещё более любопытным является следующий 
пункт, наличие конфликта при увольнении со-
трудников, в человеческий капитал которых 
были вложены средства организации. Этот 
фактор вносит крупный отрицательный вклад в 
степень инновационности, по абсолютному зна-
чению уступающий только значению коэффици-
ента при показателе материального стимулиро-
вания инновационной деятельности. Степень 
значимости коэффициента также очень высока, 
то есть такая отрицательная зависимость на-
блюдается практически повсеместно. Данный 
результат демонстрирует, что рассуждения о не-
обходимости создания благоприятной для твор-
чества психологической среды имеют под собой 
весомое реальное основание. В конструктивной 
атмосфере  человек раскрывает свои возмож-
ности. Если же работник ощущает отношение к 

себе как к винтику, ресурсу, который просто ис-
пользуют, выжимая из него всё возможное, это 
напротив не способствует творческому труду и 
рождению новых идей и, соответственно, инно-
вациям. Наличие конфликтов при увольнении 
указанной выше категории сотрудников может 
свидетельствовать как раз о слишком явной де-
монстрации руководством отношения к ним как 
к ресурсу, что можно расценить, как неумение 
грамотно управлять и мотивировать наиболее 
квалифицированную и способную к обучению 
часть персонала.

Другой фактор, характеризующий конструк-
тивность атмосферы в организации, наличие 
субъективизма со стороны руководства, не про-
демонстрировал сколько-нибудь значимого вли-
яния на исследуемый параметр, однако, забегая 
вперёд, можно отметить, что в следующей модели 
он значим.

Наличие в организации положительной 
зависимости между уровнем образования ра-
ботников и оплатой их труда, как и наличие си-
стемы повышения квалификации, продемонстри-
ровало в среднем положительное влияние на ин-
новационность, однако и очень высокую степень 
погрешность этого показателя. 

Дискриминация
В модели наблюдается значимая положи-

тельная зависимость между наличием дискри-
минации и деятельностью в инновационной сфе-
ре. На взгляд автора, она не является новым, тре-
бующим анализа открытием, а напротив вполне 
объяснима. Данный факт всего лишь косвенное 
подтверждение того, что в основе дискрими-
нации на нашем рынке труда лежат скорее не 
психологические, а экономические мотивы. Ра-
ботодатель предпочитает при прочих равных на-
нимать либо поощрять работников определён-
ных гендерных или национальных групп, если 
по каким-либо причинам считает это выгодным. 
Кроме того, следует отметить, что и по данному 
пункту ответы респондентов, несмотря на то, что 
понятие трудовой дискриминации разъяснялось 
им ранее, с большой вероятностью были субъ-
ективны. Нередко сотрудники предприятия, не 
владея полной информацией об индивидуаль-
ных способностях и трудовых достижениях кол-
лег, за дискриминацию принимают учёт указан-
ного работодателем при оплате. Меж тем такой 
учёт – не дискриминация, а грамотное управле-
ние человеческими ресурсами, способствующее 
их более эффективному использованию.

Мазина А.А.
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Модель зависимости участия персонала в 
инновационной деятельности 

от организационных факторов
Выше уже приведена формулировка вопроса, 

на который отвечали респонденты: («Какая часть 

персонала вашего предприятия реально участву-
ет в инновационной деятельности?»

Набор факторов, наиболее сильно влияющих 
на этот показатель, не во всём совпадает с относя-
щимся к предыдущему.

Таблица 3 

Суммарная значимость модели зависимости участия персонала

 в инновационной деятельности от организационных факторов

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0,397(a) 0,158 0,132 1,80368

В данном случае по степени воздействия на 
исследуемый параметр наличие материального 
стимулирования инновационной деятельно-
сти намного сильнее опережает прочие факторы, 
чем в предыдущей модели. Это вполне логично, 
так как связь между стимулированием персонала 

и его поведением, деятельностью более прямая и 
явная, чем между стимулированием и итоговыми 
результатами работы организации в целом, одним 
из которых является и степень инновационности 
продукции.

Таблица 4 

Результаты расчётов и значимость показателей модели зависимости участия персонала 

в инновационной деятельности от организационных факторов

Model
 Dependent Variable: 
inn_pers

Unstandardized 
Coeffi  cients

Standardized 
Coeffi  cients t Sig.

 
 B Std. Error Beta B Std. Error

1 (Constant) 0,615 0,342 1,801 0,073

 inn_motiv * 1,093 0,202 0,280 5,397 0,000

 ec_sect ** 0,229 0,113 0,108 2,020 0,044

 sphere_p_s *** -0,412 0,235 -0,095 -1,751 0,081

 staff _amnt 0,132 0,110 0,066 1,195 0,233

 training 0,355 0,314 0,080 1,129 0,260

 training_exp 0,121 0,157 0,055 0,770 0,442

 training_left_con 0,060 0,283 0,011 0,212 0,832

 discr 0,191 0,212 0,049 0,900 0,369

 boss_tyranny *** -0,407 0,212 -0,105 -1,923 0,055

 wage_educ ** 0,428 0,209 0,107 2,049 0,041

Зависимость вовлечённости персонала 
в инновационную деятельность от размера 

предприятия
В отличие от предыдущей модели, в данном 

случае зависимость является статистически незна-
чимой. Однако, в среднем она положительна, так 
что полученный результат не опровергает ранее 
сделанные выводы о негативном влиянии небла-
гоприятной внешней среды на инновационную 
активность малого бизнеса.
Форма собственности и сфера деятельности 

предприятия
Как и в предыдущем случае, частные пред-

приятия демонстрируют более высокую степень 
участия персонала в инновационной деятельно-
сти, чем государственные. Зависимость такого 
участия от сферы деятельности (производство 
или торговля/услуги) напротив является обрат-
ной по отношению к наблюдавшейся для степени 
инновационности продукции. Однако в данном 
случае соответствующий коэффициент демон-
стрирует довольно высокую степень погрешно-
сти (значимость только на уровне 10%), поэтому 
вывод можно сделать только что в среднем: в 
сфере торговли и услуг вовлечённость персонала 
в сферу инноваций несколько выше, однако эта 
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закономерность наблюдается не во всех органи-
зациях респондентов.

Наличие системы повышения квалификации
и оплаты  работодателем обучения

Как и в предыдущем случае, коэффициенты, 
характеризующие влияние данных факторов на 
исследуемый параметр, являются положительны-
ми, однако статистически незначимыми. Иначе 
говоря, положительное влияние наличия подго-
товки кадров и поддержки работодателем этой 
подготовки за свой счёт на вовлечённость пер-
сонала в инновационную деятельность, как и на 
инновационность результата такой деятельности, 
существует, но не на всех предприятиях и с очень 
высокой степенью разброса значений.

Дискриминация при оплате труда значи-
мого влияния на исследуемый параметр не оказы-
вает. Если, как уже было отмечено выше, принять 
исходное предположение, что работники нередко 
за дискриминацию принимают учёт руководством 
известных ему, но неизвестных им качеств их кол-
лег и результатов их труда, то есть умение грамотно 
управлять человеческими ресурсами, не доводя 
до всеобщего понимания принципы такого управ-
ления, полученный результат можно логически 
объяснить. Корректная оценка продуктивности и 
ценности работников и вознаграждение наиболее 
эффективных из них влияет на итоговый результат 
работы в положительную сторону, однако непони-
мание остальным коллективом принципов возна-
граждения не способствует массовой мотивации к 
проявлению инициативы и инновационности.

Деспотичный стиль руководства. Наличие 
субъективизма и произвола со стороны руковод-
ства оказывает заметное и статистически значимое 
отрицательное влияние на вовлечённость персо-
нала в инновационную деятельность. Обобщая ре-
зультаты обеих моделей, можно сказать, что умение 
руководства без конфликтов управлять наиболее 
квалифицированным персоналом значимо влияет 
на инновационность результата деятельности всей 
организации, а благоприятная организационная 
атмосфера, выраженная в отсутствии произвола со 
стороны руководства, – на активность персонала в 
инновационной деятельности.

Наличие в организации положительной 
зависимости между уровнем образования ра-
ботников и оплатой их труда вносит весомый 
вклад в степень участия персонала в инновациях. 
Коэффициент при соответствующей переменной 
относительно велик и имеет высокую статистиче-
скую значимость. Таким образом, можно сделать 
вывод, что данный фактор в большей степени вли-
яет на мотивацию персонала к инновациям, на ре-
зультат работы организации в целом.

Выводы
1. Как и ожидалось, прямое стимулирование 

инновационной деятельности персонала оказы-
вает явное  воздействие на оба исследуемых пара-
метра. По степени влияния этот фактор находится 
на первом месте среди всех рассматриваемых.

2. Значимое влияние на инновационность 
продукции предприятия также оказывают фор-
ма собственности и размер предприятия, отсут-
ствие конфликта при увольнении обучавшихся 
за счёт работодателя сотрудников, а также нали-
чие дискриминации в оплате труда, за которую 
они на самом деле нередко принимают диффе-
ренцированный подход работодателя к оценке 
различных качеств работников и результатов их 
деятельности.

3. Значимое влияние на вовлечённость пер-
сонала в инновационную деятельность помимо 
указанного в п. 1 выводов имеют форма собствен-
ности и сфера деятельности предприятия, отсут-
ствие деспотии руководства и наличие в органи-
зации положительной зависимости между уров-
нем образования работников и оплатой их труда. 
Последний фактор в большей степени влияет на 
мотивацию персонала к инновациям, чем на ре-
зультат работы организации в целом.

4. Обобщая результаты обеих моделей, можно 
сказать, что умение руководства без конфликтов 
управлять наиболее квалифицированным персо-
налом значимо влияет на инновационность ре-
зультата деятельности всей организации, а благо-
приятная организационная атмосфера, выражен-
ная в отсутствии произвола со стороны руковод-
ства, – на активность персонала в инновационной 
деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ. АНАЛИЗ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ

Стукалин А.В. 
В статье проведен анализ демографии как фактора, влияющего на уровень жизни населения Тамбов-

ской области, рассмотрены основные причины депопуляции населения, предложены меры преодоления 
демографического кризиса.

Ключевые слова: уровень жизни, демография, рождаемость, смертность, естественный прирост.

Социально-экономическое развитие любого 
региона в большой степени зависит от численно-
сти и состава населения, которое представляет со-
бой основу трудовых ресурсов.

Трудовой потенциал Тамбовской области име-
ет постоянную тенденцию к снижению, что обу-
словлено негативной демографической ситуаци-
ей, сложившейся в регионе, несмотря на все при-
нимаемые меры [1, с. 25]. 

Для предотвращения негативного тренда 
предлагаю проанализировать текущую ситуа-
цию в регионе и рассмотреть способы ее улуч-
шения.

С 1990 г. численность населения области на-
чинает неуклонно снижаться и к 2010 г. уменьша-
ется на 17,5% (с 1319,3 тыс. до 1088,4 тыс. чело-
век) [2].

Сокращение численности населения в обла-
сти приводит к деформации возрастной структу-
ры населения (старению), сокращению численно-
сти экономически активного населения, увеличе-

нию демографической нагрузки на лиц, занятых 
трудовой деятельностью.

По данным переписи населения 2002 г., доля 
населения старше трудоспособного возраста со-
ставила 25,5% в общей численности населения. На 
01 января 2011 г. доля лиц старше трудоспособно-
го возраста составила 26,0%. Доля населения мо-
ложе трудоспособного в общей численности насе-
ления составила в 2010 г. 14,1%.

Определяющим фактором убыли населения 
остается превышение числа умерших над числом 
родившихся. Несмотря на сокращение масштабов 
этого процесса за последние годы, естественная 
убыль сохраняет устойчивый и долговременный 
характер. 

В целом по Тамбовской области в 2010 г. пре-
вышение числа умерших над числом родившихся  
составило 86,3% (2000 г. – 140%, в 1990 г. – 28%).  

Наряду с этим необходимо отметить, что есте-
ственная убыль населения зафиксирована во всех 
городах и районах Тамбовской области.

Таблица 1

Статистические данные по показателям численности и естественной убыли

населения Тамбовской области [2]

1990 1993 1997 2000 2004 2008 2009 2010

Численность населения области, 

тыс. чел.
1319338 1303773 1276001 1231054 1158858   1106035 1096879 1088437  

Число родившихся 15396 11534 9689 9719 9987 10169 10146 10350 

Число умерших 19643 22844 21767 23229 21999 19578 18887 19198

Естественная убыль 4247 11310 12078 13510 12012 9409 8741 8848

Число умерших к числу 

родившихся
1,3 2,0 2,2 2,4 2,2 1,9 1,9 1,9

Существуют различия в показателях воспро-
изводства населения между городской и сельской 
местностью. У горожан Тамбовской области более 
низкая рождаемость и смертность по сравнению с 
сельскими жителями. 

В результате оттока населения из сель-
ской местности в города была существенно 
деформирована половозрастная структура, 
ускорился процесс старения сельского насе-
ления, что, в конечном счете, способствовало 

ВВЛ
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росту смертности и сокращению рождаемости.
Начиная с 1990 г., в Тамбовской области на-

блюдается прогрессивное сокращение рождае-
мости, которое достигает своего минимума в 1999 
г. – 9,2 тыс. человек. Далее происходит некоторая 
стабилизация уровня рождаемости, и к 2010 г. чис-
ло родившихся достигает 10,3 тыс. человек, что на 
49% меньше, чем в 1990 г. Наибольшее количество 
рожденных детей за указанный период отмечает-
ся в 2009–2010 гг. (коэффициент рождаемости на  
1000 человек населения  составил 9,3–9,5 соот-
ветственно).

Суммарный коэффициент рождаемости (чис-
ло родившихся детей в среднем на 1 женщину в 
возрасте 15–49 лет) на начало 2011 г. составил 1,28 
против 2,15 необходимого для простого числен-
ного замещения поколения родителей их детьми.  

Следует учитывать также, что в ближайшие 
годы в брак начнут вступать мужчины и женщины, 
рожденные в 1990-е гг., то есть в то время, когда 
в Тамбовской области уровень рождаемости был 
очень низким, что, очевидно, отрицательно по-
влияет на рождаемость.

Стоит отметить, что низкий уровень рождае-
мости характерен не только для Тамбовской обла-
сти, но и для России в целом.

Существует ряд факторов, объясняющих сни-
жение рождаемости в современной России:

 изменение традиционных семейных устоев, 
в том числе отторжение женщины от семьи и по-
теря мужчиной статуса кормильца;

 изменение систем ценностей молодежи и, 
как следствие, развитие алкоголизма, наркома-
нии;

 централизация населения вокруг крупных 
городов;

 низкий уровень доходов населения;
 жилищная проблема для молодых семей;
 высокий уровень разводов, абортов;
 низкая религиозность населения;
 миграция людей репродуктивного возраста;
 развитие систем социального обеспечения 

и страхования уменьшает зависимость престаре-
лых людей от помощи детей и, как следствие,  ос-
вобождает от их наличия. 

Очевидно, что многие из перечисленных 
факторов являются следствием более серьезной 
тенденции. Произошедшая в последнее двадца-
тилетие подмена отечественных идейно-духовных 
ценностей западными ценностями привела к тому, 
что основной целью для все большего населения 
нашей страны стали накопительство и культ по-
требления. Следствием таких изменений стало 
стремление молодежи, как мужчин, так и женщин, 
в первую очередь, к карьерному росту, отклады-
вая, тем самым, рождение детей.

Стоит отметить, что, несмотря на повысивший-
ся за последнее двадцатилетие уровень религиоз-
ности  населения Тамбовской области, влияние 
православной церкви на демографическую ситуа-
цию в регионе остается крайне низким.  

Немаловажным фактором убыли населения 
является высокий уровень смертности.

Начиная с 1990 г., наблюдается негативная ди-
намика по данному показателю, которая достига-
ет своего максимума в 1994 г. – 24 тыс. человек. С 
2004 г. уровень смертности начинает заметно сни-
жаться, и в 2010 г. он составил 19,1 тыс. человек.

Основными причинами смертности населе-
ния за прошедшее двадцатилетие продолжают 
оставаться болезни системы кровообращения, но-
вообразования  и внешние причины:
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Очевидно, что за указанными причинами 
скрываются более сложные социальные и эконо-
мические проблемы области и страны в целом, 
такие как:

 низкий уровень жизни населения; 
 низкая доступность социальных услуг; 
 плохое качество питания; 
 высокий уровень смертности в ДТП, насиль-

ственных смертей и отравлений;
 высокий уровень безработицы, кри-

минализации и алкоголизации населения;
 старение населения.

Еще одним важным фактором, влияющим на 
численность населения Тамбовской области, яв-
ляются миграционные процессы.

Начиная с середины 1990-х гг., в области на-
блюдается усиление миграционных процессов 
(график 1), что приводит к отрицательному мигра-
ционному сальдо уже к 2000 г., которое остается 
на уровне 2,5 тысячи человек в год до 2008 г.
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График 1. Миграционное сальдо Тамбовской области, тыс. человек  [2].

Анализ миграционных потоков показывает, 
что выбытие населения, в основном, происходит 
в другие регионы страны. Тогда как по прибытию 
внешняя для региона миграция на 15% состоит из 
приезжих из СНГ и Балтии. 

Таким образом, миграционное сальдо области 
в значительной мере зависит от иммигрантов.

Задача по улучшению демографической ситу-
ации является многогранной и крайне сложной. 

Наряду с проведением эффективной миграци-
онной политики, необходимо применять широкий 
комплекс социально-экономических мер.

1) Сохранение репродуктивного здоровья и 
сокращения уровня смертности населения:

 пропаганда здорового образа жизни на всех 
уровнях; 

 проведение спортивных и образовательных 
мероприятий, направленных на повышение инте-
реса к различным видам спорта;

 изменение систем ценностей молодежи в 
сторону здорового образа жизни; 

 развитие служб донорства; 

 проведение информационно-образова-
тельных мероприятий по уменьшению дорожно-
транспортного травматизма; 

 развитие качественного медицинского об-
служивания; 

 профилактика случаев смерти от болезней 
системы кровообращения, несчастных случаев, 
травм и отравлений;

 профилактика самоубийств, включая разви-
тие сети телефонов доверия, совершенствование 
деятельности врачей-психиатров, медицинских 
психологов, психотерапевтов и социальных ра-
ботников; 

 снижение материнской и младенческой   
смертности.

2) Создание условий для экономически само-
стоятельности семьи и повышение рождаемости:

 увеличение мотивации к рождению второго 
и третьего ребенка в семье путем повышения со-
циальных выплат; 

 оказание помощи семье в области воспита-
ния и образования детей; улучшение жилищных 
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условий для многодетных семей; 
 развитие дошкольного образования;
 организация  и  проведение социально зна-

чимых  праздничных мероприятий  для семей  и  
детей;

 создание экономических условий для со-
кращения эмиграционного оттока и сохранения 
научно-технического, интеллектуального и твор-
ческого потенциала Российской Федерации.

3) Всестороннее укрепление института семьи:
проведение информационно-просветитель-

ских мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей; 

 повышение статуса родительства, форми-
рование в обществе позитивного образа семьи, 

имеющих не менее двух детей;
 освещение в средствах массовой информа-

ции положительного семейного опыта, семейных 
традиций;

 обеспечение работникам, имеющим детей, 
условий, благоприятствующих сочетанию трудо-
вой деятельности и выполнению семейных обя-
занностей [3, с. 3–4].

В современной России, и в Тамбовской обла-
сти в частности, именно эти проблемы остаются 
наиболее актуальными. Для их решения необхо-
дима выработка властями долгосрочной програм-
мы по улучшению демографической ситуации и 
интеграция всех уровней власти с населением по 
данному вопросу.

*****
1. «Стратегия социально-экономического развития 

Тамбовской области на период до 2020 г.».
2. Федеральная служба государственной статисти-

ки. – http://www.gks.ru/.

3. «План мероприятий по улучшению демографи-
ческой ситуации в Тамбовской области на период 2011–
2015 гг.» / Утвержден постановлением администрации 
области от 01.09.2011 № 1138.
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АСПИРАНТУРА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Першуткин С.Н.  

Приближается новый учебный год в раз-
ных видах и формах экономического образо-
вания, включая аспирантуру и докторантуру. 
Подразделение ОАО «Всероссийский центр 
уровня жизни» – Центр послевузовского и 
дополнительного профессионального обра-
зования свыше полутора десятков лет успеш-
но справляется со своей работой.

Сегодня в  рамках ОАО «Всероссийский 
центр уровня жизни» наряду с научно-иссле-
довательской и издательской деятельностью 
все большую значимость приобретает обра-
зовательная деятельность (в соответствии с 
Лицензией АА № 000079 от 1 июля 2008 г. и 
Свидетельством о государственной аккреди-
тации № 0262 от 17.02.2010 г. Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки). 

Центр послевузовского и дополнитель-
ного профессионального образования  ор-
ганизует профессиональную переподготов-
ку и повышение квалификации, стажировки 
специалистов, но, пожалуй, самое главное, 
что имеет особую значимость,  ведет прием 
в докторантуру и аспирантуру по научной 
специальности 08.00.05 – экономика и управ-
ление народным хозяйством (экономика тру-
да). Это серьезный и ответственный участок 
работы, требующий разнообразных качеств 
и серьезных усилий от руководителей Цен-
тра дополнительного образования и многих 
сотрудников нашего учреждения.  

Центр работает по дополнительным ак-
кредитованным профессиональным про-
граммам с выдачей соответствующего доку-
мента государственного образца, а обучение 
выполняется на договорных условиях. Про-
должительность варьируется в зависимости 

от формы  обучения. Если очно, то  3 года, 4 
года – заочно. 

Аспиранты–юноши очной формы обуче-
ния получают отсрочку от службы в армии в 
соответствии со статьей 24, пунктом 2 (б) Фе-
дерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе». Подготовка диссертаций 
в форме соискательства ученой степени: не 
более 4-х лет. 

Докторантам и аспирантам ОАО «ВЦУЖ» 
предоставляется возможность активно уча-
ствовать в научных исследованиях по про-
блемам социального развития; состояния 
рынка труда в регионах России, занятости, 
оплаты труда; социального партнерства; 
уровня, структуры доходов и потребления; 
социальных стандартов качества и уровня 
жизни; социальной защиты населения; меж-
дународного сопоставления уровня и каче-
ства жизни; социально-экономической дея-
тельности предприятий; социального и пен-
сионного страхования и другим. Результаты 
научных исследований докторанты и аспи-
ранты могут использовать при подготовке 
диссертаций. 

Научное консультирование докторантов 
и руководство аспирантами осуществляют 
высококвалифицированные специалисты: 
доктора наук, профессора, многие из них яв-
ляются экспертами  Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, других авторитетных 
структур. 

В Диссертационном совете 224.001.01. по 
защите докторских и кандидатских диссерта-
ций при ОАО «Всероссийский центр уровня 
жизни» защищено около 100 кандидатских и 
докторских диссертаций по специальности 

ААССААА

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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По всем вопросам сотрудники Центра послевузовского 

и дополнительного образования ОАО «ВЦУЖ» 

готовы ответить по телефону: 8 (499) 164-99-23, 164-99-25 

или e-mail: aspiranturav@list.ru; 

vcug-noc@mail.ru 

08.00.05  «Экономика и управление народ-
ным хозяйством» (экономика труда).  

Тематика диссертационных работ об-
ширна и красноречива: «Уровень трудовых 
пенсий как критерий формирования пенси-
онных обязательств»; «Изменение условий 
использования рабочей силы в российской 
экономике на основе совершенствования 
социально-трудовых отношений»; «Разви-
тие системы нематериального стимулиро-
вания  труда работников малых предпри-
ятий»; «Особенности комплексного регу-
лирования безработицы в современной 
России»; «Формирование и развитие каче-
ства трудовой жизни: теория, методология 
исследования, социально-экономическое 
управление» и др. 

За научной и практической значимостью 
конкретных работ, за подготовкой резуль-
татов исследований (в форме диссертации)  
большие усилия самих аспирантов и доктор-
антов, а также их научных руководителей и 
консультантов, наряду с заметным вкладом 
всех работников ОАО «ВЦУЖ». За всем этим, 

как правило, итог большой работы, чем мож-
но и нужно гордиться. 

Возникает закономерный вопрос: «Как и 
почему в наше непростое время, когда воз-
растают требования ВАК к качеству научной 
продукции,  все таки возможны успешные  за-
щиты диссертационных работ?»  

На примере работы аспирантуры и док-
торантуры ОАО «ВЦУЖ»  можно выделить как 
минимум 2 группы факторов. С одной сторо-
ны, индивидуальные, а точнее персональные. 
С другой стороны, более широкие, социаль-
но-корпоративные, обуславливающие высо-
кие шанcы защитить подготовленную работу. 

В указанном контексте у нашей организа-
ции следующие приоритеты: 

1. Ведущая научная школа с авторитет-
ным лидером. 

2. Диссертационный совет.
3. Рецензируемый журнал из перечня 

ВАК. 
4. Доступ к обширной базе статистиче-

ских данных. 
5.  Практика регулярных конференций.

Першуткин С.Н.  
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«LIVING STANDARD OF THE POPULATION

IN THE REGIONS OF RUSSIA»
T h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  j o u r n a l

SOCIO-LABOR RELATIONS, QUALITY AND LIVING STANDARD: 

RESULTS OF THE SCIENTIFIC ACTIVITY 

OF PJSC «RUSSIAN CENTRE OF LIVING STANDARD» 

V.N. Bobkov 20 Years of the Capitalist Transformations in Russia: Infl uence on 

the Level and Quality of Life
3

In the article the author presents the evaluation of the impact on the level and quality of life of the population 
of socio - economic transformations 1991-2010. He examines the changes in employment and the distribution of 
workers and households on wages, income used for consumption, the average per capita cash income and housing 
supply, as well as the trends of demographic development, health and education of the society.

Key words: the volatility of employment, social standards of cash income and housing supply, distribution of 
employees by wages, cash income and housing supply, fertility, morbidity, mortality, life expectancy at birth, 
population, education and science. 

REGULATION OF SOCIO-LABOR RELATIONS

O.I. Menshikova, 

N.A. Denisov,

E.I. Kurilchenko

Formation and Development of the Labor Resources of the 

Railway Transport of the Republic Sakha (Yakutia)
19

In the article it is presented an assessment of the current situation in the fi eld of formation and development of 
the personnel of the railway of the Republic Sakha (Yakutia); there is an analysis of the internal causes and factors 
that determine the actual personnel security and labor potential of the company PC SC «Railways of Yakutia», and the 
acute problems of the quality and level of life of population in the area of construction and operation of the railway 
of Republic Sakha (Yakutia), including from the point of view of housing availability and development of the social 
infrastructure of settlements.

Key words: labor resources, labor potential, human resources, working conditions, quality of life, social 
infrastructure.

E.D. Poriadina,

E.V. Odintsova, 
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Development of the Recommendations to Improve the 

Quality and Availability of Granting of the State Service on the 

Organization of Job Fair and Job Training in the Subjects of the 

Russian Federation

29

In the article there are results of scientifi c-research work on a theme: «Research of practice of granting of the state 
services on the organization of job fairs and job training in the subjects of the Russian Federation and development of 
recommendations to improve the quality and availability of granting of the state services for all categories of citizens, 
applying for assistance in fi nding suitable work», carried out by All-Russian center for living standard by order of the 
Federal service for labor and employment.

Key words: state service, the administrative regulations, employment promotion, employment policy, job fairs, 
job placement.

O.I. Menshikova

Development of Procedures of the Social Expertise of the Projects 

of State Programs of Moscow in terms of their Impact on Labor 

Market and Sphere of Employment of Moscow

34

In the article the author points the organizational forms and methods of social expertise, the system of key 
indicators is formed, which should meet the state program of the city of Moscow in terms of their impact on labour 
market and employment of Moscow; also there is an algorithm of social expertise and recommendations for the 
creation of an expert opinion.

Key words:  state program, social expertise, criteria of estimation.
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Development of Standards of Determining the Costs for 

Maintenance of the Central Apparatus of Rostrud and its 

Territorial Bodies.

41

The article presents the main results of scientifi c-research work on a theme: «Development of standards for 
determining the costs of maintenance of activity of the Central apparatus of Rostrud and of its territorial bodies 
and methodical instructions to them in order to create a system of evaluation of the effi  ciency and eff ectiveness of 
budget expenditures», carried out by All-Russian center for living standard by order of the Federal service for labor 
and employment. 

Key words:  cost rates, budget allocations, budget expenditures, the activity of civil servants.

E.V. Odintsova
On the Methodological Aspects of the Identifi cation of the 

Middle Class of the Economically Active Population
47

The article presents the methodological approaches to the identifi cation of the middle class on the basis of social 
standards of material wealth and position on the labor market.

Key words:  the life quality and living standards, social standards, the system of consumer budgets, standards of 
housing provision, the standards of the labor market position.
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The Interaction between the Labor Market and the Market of 

Educational Services in the Sphere of Professional Education in 

the Modern Russia: Problems and Prospects

50

By the author’s opinion the nature of innovative transformations in the fi eld of vocational training will be defi ned as 
a strategic aspect of educational innovations, and so the process. Under the strategic transformations the author refers 
to the established requirements to the professional training of the labor market. Under the process transformation 
the author understands the driven tools and techniques, which allow to bring the quality of vocational training to 
the requirements of employers, provide all participants in the educational process the most ample opportunities for 
access to various sources of information.

Key words:  education, innovative transformations in vocational training, continuing professional education.

SOCIAL PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS
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Social Security Standards of Childhood as an Element of 

Innovative Economy
58

At the present time one of the most important tasks for socio-economic development of the country is the creation 
of the system of state social standards of safety of childhood. Such standards should include several sections: the 
health of children, their education, the material conditions of life, upbringing and the distribution of powers in the 
society in the implementation of these tasks. Treating each of them, the authors show the most important problems 
in this sphere and the positive impact of standards on their resolution.

Key words:  social security standards of childhood care for children and their upbringing, education, health care.
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Income and the Social Stratifi cation of the Population of the 

Voronezh Region
65

The article presents the results of the research of the main indicators of income and living standards of the 
population of the Voronezh region. The authors show the results of calculations by the social stratifi cation of the 
population of this region, the forecast of selected indicators of the level of life of up to 2020. The proposals are given 
in the directions of the policy of income, contributing to the reduction of poverty.

Key words:  income, income policy, the purchasing power of incomes, structure of income, diff erentiation of the 
population by income, poverty, minimum wage, social policy, social stratifi cation, the forecast, the strategy.

V.G. Pavluchenko The State Regulation of the Compulsory Social Insurance 73

In the article the author concentrates on the question: Is it necessary to interference of the state into the sphere of 
social insurance in conditions of the market and, if so, to what extent and in what forms it is necessary?

Key words:  the system of social insurance, compulsory social insurance, state regulation, the social insurance 
Institute.
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A.V. Bazhenov
The Eff ectiveness of Social Work Major Manufacturing 

Companies in the Regions of Presence
79

The article shows a positive experience in large manufacturing companies in regions of presence on the formation 
and realization of social projects in the city of Astrakhan, Astrakhan oblast, and in the cities of Novy Urengoy, Salavat, 
Kstovo, urai, Achinsk, Guba, Yuzhno-Suhumsk, Severobaikalsk, Tynda, Taiga, Surgut, Vorkuta, Olenegorsk, almetyevsk, 
Leninogorsk, Norilsk, etc. It shows a specifi c social activities of such companies as: JSC: Gazprom, Lukoil, Rosneft, 
JSCO «RZD», «Surgutneftegaz», «Severstal», «Tatneft», Norilsk Nickel. The main social projects include: construction, 
reconstruction, technical equipment of schools, kindergartens, health institutions, leisure centres, sports facilities, etc.

Keywords: social work, social projects, manufacturing companies, corporate support, construction, reconstruction, 
technical equipment, funding, cooperation agreement, and purchase of equipment, children’s and educational 
institutions housing system.

S.V. Borzov
Endowment Funds in Russia and Abroad as an Instrument of 

Reproduction of Scientifi c-Educational Potential of the University
85

In the current socio-economical conditions there is a need for a fundamental new source of funding for higher 
education, which may be fundraising. Its organizational form are specially created target capital funds – endowments, 
which provide independence for higher education from the solvency or payment ability of students and are closely 
related to the labor market.

Keywords: high school, reproduction, fi nance, fundraising, endowment.

A.A. Mazina
The Impact of the Institutional Environment and the 

Management of Personnel for Innovative Activity of Enterprises
91

The article investigates, which factors of the organizational environment and management have the most signifi cant 
impact on the innovative activity of the enterprise. The author uses two indicators of this activity: the availability of 
innovative products and the degree of involvement of the personnel in innovative activities to build the model. In this 
work the results of the author’s social survey are used for analysis that brings to conclusions about how the market 
estimates the innovative components of human capital.

Key words: the staff , management, the institutional environment, the survey of innovation activity.

A.V. Stukalin
The Infl uence of Demographical Factors on the Living Standards 

of the Tambov Region. Analysis and Ways to Improve
98

This paper describes demography factor as impact to standard of live in Tambov region, the main causes of 
depopulation. Suggests ways to improve the situation.

Key words: standard of living, demography, birth rate, mortality rate, natural population increase.
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