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От автора

Общество нужно изучать по людям и людей по обществу:
кто захочет отдельно изучать политику и мораль,

тот ничего не поймёт ни в той, ни в другой.
Ж.-Ж. Pуссо

Социальная политика – сложный системный процесс, требующий комплекс-
ного изучения на стыке разных научных дисциплин – философии, социологии,
экономики, политологии, права, этики и др. Субъектами и объектами социаль-
ной политики являются и представители органов государственной власти, при-
нимающие решения, и работники учреждений социальной сферы, реализую-
щие эти решения, и, самое главное, население, каждый гражданин, ощущающий
в своей жизни влияние, прямое или косвенное, социально-экономических отно-
шений. Социальная политика отражает общественные настроения, культурный
и духовно-нравственный уровень социума. В XXI веке социальная политика
рассматривается и как стратегия развития государства и гражданского обще-
ства, и как общественный институт, обеспечивающий человеку достойную жизнь
и благосостояние, и как область научных исследований и учебная дисциплина.

Глубокое знание закономерностей, механизмов и направлений социальной
политики особенно необходимо тем, чья деятельность непосредственно связана
с регулированием социальных отношений. Качественная подготовка квалифи-
цированных кадров, осуществляющих социальную политику, становится ключе-
вой задачей системы высшего профессионального образования. В частности,
следует обратить особое внимание на изучение актуальных аспектов социаль-
ной политики будущими специалистами по работе с молодёжью и социальны-
ми педагогами.

Данное учебно-методическое пособие явилось первым итогом осмысления
опыта преподавания курса «Социальная политика» студентам указанных выше
специальностей. Пособие будет полезно преподавателям социальных дисцип-
лин, которые, по сути, получают «курс под ключ» с подробной разработкой
программы, практических занятий и подборкой методических материалов. Для
студентов пособие предоставляет возможность построить изучение предмета
максимально эффективно, ознакомиться с основными понятиями, приоритета-
ми, направлениями, механизмами социальной политики в современной России
и за рубежом, сформировать умения и навыки социально-экономического и
политического анализа. В курсе уделяется особое внимание правовому обеспе-
чению социальной политики и анализу федеральных и региональных норматив-
но-правовых актов, особенностей региональной социальной политики (на при-
мере Курганской области), развитию социально-политического мышления.

Студентам предстоит осознать, что социальная политика – исключительно
интересное, разнообразное, богатое по содержанию явление. Это система ме-
роприятий и акций, проводимых государственными структурами, обществен-
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ными организациями, органами местного самоуправления. Она направлена на
достижение социальных целей и результатов, связанных с повышением обще-
ственного благосостояния, улучшением качества жизни народа и обеспечением
социальной, морально-политической стабильности, социального партнерства и
социального согласия в обществе. Социальная политика затрагивает различные
стороны общественной жизни людей и так или иначе касается каждого гражда-
нина. Основное внимание в курсе уделено освоению направлений социальной
политики, в которые включены в ходе жизни и профессиональной деятельности
сами студенты, их родные, друзья, коллеги. Это политика в области образования,
здравоохранения, культуры, жилищно-коммунальная, молодёжная, семейная,
пенсионная политика, политика в области доходов и занятости, социально-тру-
довых отношений и др.

Нам ясно видна взаимосвязь социальной политики и морали общества и от-
дельных граждан. Справедливо и разумно организованная социальная политика
формирует у людей чувства любви к родной стране, долга, взаимной ответствен-
ности, уважения прав и свобод, терпимости, милосердия. Изучение социальной
политики является мощным воспитательным фактором. Пособие написано в
первую очередь для будущих специалистов педагогических специальностей,
поэтому рассматриваются мировоззренческие аспекты социальной политики.
Одной из наших ведущих целей также является формирование навыков самооб-
разования в области социальной политики. Будущий специалист должен быть в
курсе событий современной социальной жизни страны, иметь аргументиро-
ванную точку зрения на принципы и технологию реализации социальных реше-
ний и программ. Ему необходимо постоянно изучать и анализировать материа-
лы СМИ, научных и общественных изданий. Из стен вуза должен выйти творец в
области социальных отношений, способный прогнозировать развитие экономи-
ки и политики в России и за рубежом, понимающий свою профессиональную
деятельность как социальное служение. Таков социальный заказ, отражающий
процессы восстановления экономики, построения социального государства,
осуществляемые в нашей стране с начала 2000-х гг. Президент России В.В. Путин
справедливо определил «человеческий капитал» главным богатством страны.
Научить молодых людей беречь и приумножать этот капитал – важнейшая зада-
ча учреждения высшего профессионального образования.
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Практическое занятие № 1

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

План
1. Общество, личность, государство: характер взаимоотношений.
2. Социальная стабильность.
3. Взаимная социальная ответственность.
Вопросы и задания
1. Должна ли социальная стабильность быть обязательно стабильностью

развития? Если не обеспечен экономический и социальный прогресс, уместно
ли поддерживать стабильность?

2. Бывают ли исторические моменты, когда силовая модель поддержания
стабильности оправдана? Приведите примеры.

3. Какова роль «среднего класса» в социальной стабильности общества?
Сформирован ли он в современной России? Какие социальные группы должны
его составлять?

4. Заполните таблицу, определив социально-экономические интересы ос-
новных групп населения и их отношение к социальной стабильности.

Таблица 1
Социально-экономические интересы основных групп населения

и их требования к обществу
Группа населения по 

уровню доходов 
Основные требования 

к обществу 
Формы влияния на 

общество 
Богатые   
Средний класс   
Малообеспеченные   
Маргиналы   

 5. В чём заключается социальная ответственность бизнеса? Какие государ-
ственные меры могли бы стимулировать социальную ответственность работо-
дателей? Приведите позитивные примеры социальной ответственности бизнеса
(на примере индивидуальных предпринимателей, предприятий и организаций
Уральского федерального округа). Изучите спектр социальных проектов и про-
грамм, реализуемых бизнесом, и выделите наиболее значимые из них:

• программы и акции по поддержке социально-незащищённых слоев насе-
ления, ветеранов, пенсионеров, инвалидов, сирот, малоимущих и др.;

• развитие социальной инфраструктуры (Дворцы спорта, культуры, меди-
цинские центры, храмы и др.);

• помощь в содержании объектов социальной инфраструктуры (ЖКХ,
объекты культурно-исторического значения, больницы, школы, интернаты, дома
ребенка, детские дома, детские лагеря отдыха, дома престарелых, благоустрой-
ство дворов и улиц и др.);
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• программы и мероприятия по социальной поддержке и культурному раз-
витию детей и молодёжи;

• программы, направленные против распространения наркомании, алко-
голизма и других антисоциальных процессов;

• спонсирование местных культурных, образовательных, спортивных ме-
роприятий;

• программы по обучению сотрудников муниципалитетов, помощь в
организации бюджетного процесса;

• интегрированные программы, направленные на развитие местного со-
общества и на развитие социального партнерства.

4. В современных социальных исследованиях [2; 29] выделены основные мо-
тивы представителей бизнеса к проведению социальной политики:

- формирование имиджа предприятия;
- необходимость выстраивания отношений с властью;
- желание соответствовать своему статусу;
- мотив политического участия, который одновременно работает на ук-

репление личного статуса и позиции как в среде элит, так и в обществе в целом;
- моральная мотивация, не связанная с соображениями получения воз-

можной выгоды: «порыв души», «память о прошлом», «делиться надо», «слу-
жить отечеству».

Объясните сущность этих мотивов. На стимулирование каких мотивов, по
вашему мнению, должны обращать особое внимание органы государственной
власти?

Практическое занятие № 2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФУНКЦИЯ
ГОСУДАРСТВА

 И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
План

1. Понятие «социальная политика».
2. Широкое и узкое понимание социальной политики.
3. Субъекты и объекты социальной политики. Модели социальной политики.
Вопросы и задания
1. Какая модель социальной политики наиболее соответствует современ-

ной России? Выделите позитивные черты социальной политики в России начала
2000-х гг.

2. Каковы перспективы формирования единого социального пространства
России и Белоруссии? Проанализируйте статьи:

Меньшикова О. Кому в Союзном государстве жить хорошо?//Рабочая газета.
– 2005. – 23 июля. - С. 4.
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Леонов А. Денежная интеграция: за и против//Российская газета. Союз Бела-
русь – Россия. – 2006. – 17 августа.

3. Изучите материалы отчёта Председателя Государственной Думы Б.Ф. Грыз-
лова о законодательной деятельности Государственной Думы в сфере социаль-
ной политики в первой половине 2006 г. [35]. Выделите основные направления
работы субъекта социальной политики в области правового регулирования от-
ношений в социальной сфере.

«В течение весенней сессии Государственная Дума приняла ряд важных
законопроектов в области социальной политики. Значительное внимание де-
путаты уделили вопросам  обязательного социального страхования. 25 ян-
варя Государственная Дума приняла во втором, а 15 февраля - в третьем
чтении Федеральный закон «Об исполнении бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации за 2004 год» (№ 199828-4), внесённый
Правительством Российской Федерации. По доходам бюджет Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации исполнен в сумме 159,2 млрд
руб. По расходам бюджет Фонда исполнен в сумме 140,5 млрд руб. Превыше-
ние доходов над расходами составило 18,7 млрд руб.

17 марта Государственная Дума приняла в первом, 19 мая - во втором, а
26 мая - в третьем чтении Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации на 2005 год» (№ 252730-4), внесённый Правительством
Российской Федерации. Настоящим законом  увеличиваются расходы на реа-
лизацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части их
санаторно-курортного лечения и оплаты проезда к месту лечения и обратно в
2005 году на 2500,04 млн руб.

В сфере законодательства о пенсионном обеспечении 10 февраля при-
нят в первом чтении  проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в
системе обязательного пенсионного страхования» (№ 185394-4). Законо-
проектом предлагается определить обязательный срок предоставления стра-
хователем сведений об уволенных в связи с ликвидацией и снятием с учёта не
позднее одного месяца с даты принятия решения о ликвидации и снятия с
учёта. В случае применения процедуры банкротства указанные сведения пред-
лагается представлять в течение одного месяца с момента составления кон-
курсным управляющим отчёта о результатах проведения конкурсного произ-
водства.

19 апреля Государственная Дума приняла во втором, а 17 мая в - третьем
чтении Федеральный закон «О внесении изменения в статью 20 Федерально-
го закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (№ 50830-4), вне-
сённый в порядке законодательной инициативы Московской областной Думой.
Названный закон дополняет пункт 3 статьи 20 Федерального закона от 17 де-
кабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» поло-
жением, предусматривающим проведение перерасчёта размера базовой час-
ти трудовой пенсии по старости в связи с достижением пенсионером возраста
80 лет со дня достижения им указанного возраста.

19 апреля Государственной Думой принят во втором, а 17 мая - в третьем
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чтении Федеральный закон «О внесении изменений в статью 28 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (№ 154094-4),
внесённый депутатами Государственной Думы. Данным законом предостав-
ляется право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости ранее
достижения возраста, установленного статьёй 7 Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации», по выбору одному из родителей
инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет.
Мужчинам - по достижении возраста 55 лет и женщинам - по достижении
возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20
и 15 лет.

21 апреля принят во втором чтении проект Федерального закона «Об ис-
полнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2004
год» (№ 203713-4), внесённый Правительством Российской Федерации. За-
конопроектом предлагается утвердить отчёт об исполнении бюджета Фонда
по доходам в сумме 1015,8 млрд руб., по расходам - в сумме 967,5 млрд руб.
Профицит составил 48,3 млрд руб.

Законопроектом предлагается определить размер резерва бюджета Фон-
да по состоянию на 1 января 2005 г. в объёме, равном остатку средств бюдже-
та Фонда по состоянию на 1 января 2005 г., за исключением средств пенсион-
ных накоплений, и установить его в сумме 66,5 млрд руб. Предлагается также
установить размер средств, связанных с формированием средств для финан-
сирования накопительной части трудовых пенсий, по состоянию на 1 января
2005 г. в сумме 173,9 млрд руб.

 8 июля Государственная Дума приняла в первом чтении проект федераль-
ного закона «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» (№ 308093-4), внесённый в
порядке законодательной инициативы депутатами Государственной Думы. За-
конопроектом предусматривается предоставление права на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости педагогическим и медицинским ра-
ботникам, работникам театров и театрально-зрелищных организаций, рабо-
тавшим не только в государственных и муниципальных учреждениях, но и в
организациях иных организационно-правовых форм.

В тот же день принят в первом чтении проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации» (№ 317307-4), внесённый депу-
татами Государственной Думы и членом Совета Федерации. Законопроект
предполагает предоставление права на одновременное получение двух пен-
сий гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
которые являются инвалидами. Им будут устанавливаться две пенсии - трудо-
вая пенсия по старости и пенсия по инвалидности, назначаемая по нормам
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации». Размер пенсии по инвалидности будет составлять 200
%, 150 % или 100 % базовой части трудовой пенсии по старости, соответствен-
но для III, II или I степени ограничения способности к трудовой деятельности.
В этих целях проектом закона вносятся поправки в статьи 3, 4, 9, 16, 25 указан-
ного Федерального закона.

В рассматриваемый период получило дальнейшее развитие трудовое за-
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конодательство. 26 мая принят во втором, а 16 июня - в третьем чтении
Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации, признании не действующими на территории Российской Феде-
рации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации» (№ 329663-3) (принят во втором чтении с названи-
ем «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации»), внесённый депутатами Государственной Думы. Настоящим зако-
ном  устраняются имеющиеся в Трудовом кодексе Российской Федерации
противоречия и неточности, исключается возможность неоднозначного тол-
кования правовых норм, усовершенствованы отдельные нормы Кодекса на
основе сложившейся практики его применения. Данным Федеральным зако-
ном  Трудовой кодекс Российской Федерации приведён в соответствие с меж-
дународными стандартами.

Значительное внимание депутаты уделили и другим вопросам социаль-
ной политики. 8 февраля Государственной Думой принят в первом, 14 апре-
ля  - во втором, а 21 апреля - в третьем чтении Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О предоставлении социальных га-
рантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы» (№ 247077-4), внесённый Правительством Российской Феде-
рации.

Данным законом указанным гражданам устанавливается право получе-
ния ежемесячной денежной выплаты (15 тыс. руб.) с 1 июля 2006 г. с её после-
дующей индексацией аналогично базовой части трудовой пенсии. При этом
Героям предоставляется право выбора между получением натуральных льгот
либо ежемесячной денежной выплаты. На Пенсионный фонд Российской
Федерации возлагаются полномочия по установлению и представлению еже-
месячной денежной выплаты. Федеральным законом  определён перечень
льгот, на которые Герои будут иметь право независимо от получения ими
ежемесячной денежной выплаты (например, первоочередное обслуживание
в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной
систем здравоохранения, внеочередная госпитализация и лечение в стацио-
нарах, госпиталях, больницах, первоочередное обеспечение лекарствами и
другие).

Данный Федеральный закон приводит базовый Федеральный закон в со-
ответствие с Федеральным законом «О связи» в части уточнения механизма
освобождения Героев и проживающих совместно с ними нетрудоспособных
членов их семей от оплаты расходов за пользование домашним телефоном.

Законом определён срок подачи Героями Социалистического Труда и пол-
ными кавалерами ордена Трудовой Славы заявления об установлении еже-
месячной денежной выплаты в 2006 году - до 15 июня 2006 г. и срок начала
этих выплат - с 1 июля 2006 г.  

22 февраля Государственная Дума приняла во втором, а 10 марта - в тре-
тьем чтении Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации» (№ 227090-4), внесённый Правительством Россий-
ской Федерации. Законом актуализируются объёмы потребления, предусмот-
ренные в потребительской корзине. Учитывая необходимость улучшения ка-
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чества питания, повышена пищевая и биологическая ценность потребительс-
кой корзины за счёт увеличения по сравнению с действовавшими нормами
объёмов потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, фруктов, ягод и
снижения норм потребления хлебных продуктов (хлеб, макаронные изделия,
мука, крупа, бобовые) и картофеля. Норма потребления в среднем на одного
человека в год увеличена в следующих размерах: мяса и мясопродуктов - на 22
%, в том числе для пенсионеров - на 39 %; рыбы и рыбопродуктов - на 15 %,
в том числе для детей - на 25 %; фруктов свежих - на 31 %, в том числе для
пенсионеров - на 62 %, для детей - на 27 %; молока и молокопродуктов - на
10 %.

22 февраля Государственной Думой принят в первом, 21 апреля - во вто-
ром, а 19 мая - в третьем чтении  Федеральный закон «О внесении измене-
ния в статью 155 Семейного кодекса Российской Федерации» (№ 222416-
4). Настоящим законом  устанавливается, что на содержание ребёнка приём-
ной семье ежемесячно должны выплачиваться денежные средства в поряд-
ке и размере, которые установлены нормативными правовыми актами соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации.

16 июня Государственная Дума приняла во втором, а 30 июня - в третьем
чтении Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и статью 1 Феде-
рального закона «О материальном обеспечении членов семьи умершего
члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» (№ 319939-3), внесённый Прави-
тельством Российской Федерации. Данным законом предусматривается при-
ведение отдельных законодательных актов Российской Федерации в соответ-
ствие с новыми пенсионными законами в рамках реформирования пенсион-
ной системы.

16 июня принят в первом чтении проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 62 Федерального закона «О государственной со-
циальной помощи» (№ 286493-4), внесённый Правительством Российской
Федерации. Законопроектом предлагается расширить состав предоставляе-
мого гражданам набора социальных услуг путём включения в него изделий
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного пита-
ния для детей-инвалидов с тяжёлыми заболеваниями».     

4. Выполните обзор по проблеме «Национальные проекты в структуре со-
циальной политики: цели, приоритеты, деятельность государственных органов
по их выполнению, общественная оценка». Используйте специальные подборки
материалов, размещённые в Интернете на сайтах «Российской газеты» [39], РИА
Новости [40] и др. Изучите краткое описание содержания приоритетных нацио-
нальных проектов, данное в таблице 2.
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Таблица 2
Приоритетные национальные проекты

Название Основные направления реализации 
1 2 

Здоровье - повышение уровня квалификации врачей участковой службы (увеличе-
ние количества врачей, прошедших подготовку, на 13 848); 
- повышение уровня обеспеченности населения участковыми врачами-
терапевтами, участковыми врачами-педиатрами и врачами общей (се-
мейной) практики, включая медицинских сестер, работающих с ними, 
снижение коэффициента оснащения до 1,1; сокращение сроков ожидания 
диагностических исследований в поликлиниках до 1 недели; обновление 
парка санитарного автотранспорта Службы скорой медицинской помощи на 
12120 машин; предотвращение числа заразившихся ВИЧ-инфекцией не ме-
нее чем на 1000 человек в год; снижение заболеваемости гепатитом В не 
менее чем в 3 раза, краснухой - не менее чем в 10 раз, гриппом в период 
эпидемии; ликвидация врожденной краснухи; введение двух скрининговых 
программ по раннему выявлению наследственных болезней у новорожден-
ных; снижение частоты обострений и осложнений хронических заболеваний 
и снижение временной нетрудоспособности не менее чем на 30%; 
- в четыре раза увеличение объемов оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи за счёт повышения обеспеченности населения высо-
котехнологичной медицинской помощью к 2008 г. до 45% 

Образование - оказание по итогам конкурсного отбора государственной поддержки на 
реализацию программ развития не менее 30 вузам и 6000 школ, а также 
талантливой молодёжи, предполагающей предоставление ежегодно 2500 
грантов, поощрение ежегодно 10 тыс. лучших учителей премиями в раз-
мере  100 000 рублей; 
- подключение всех школ к сети Интернет; 
- создание в России двух университетских центров в Южном и Сибир-
ском федеральных округах, а также двух бизнес-школ в Московском ре-
гионе и г. Санкт-Петербурге;  
- выплата дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное 
руководство не менее 900 тыс. классных руководителей; 
- создание в воинских частях 100 учебных центров начального профобра-
зования для военнослужащих срочной службы и организация обучения 
на подготовительных отделениях вузов лиц, отслуживших не менее трех 
лет по контракту в воинских должностях солдат, матросов, сержантов, 
старшин в Вооруженных силах РФ (включая выплату им стипендий); 
- реализация проекта «Сельский школьный автобус», в рамках которого в 
2006-2007 гг. субъектам Российской Федерации будут предоставлены 
субсидии на приобретение ежегодно не менее 3500 школьных автобусов 
на условиях паритетного финансирования 

Доступное и комфорт-
ное жильё - гражданам 

России 

- улучшение жилищных условий 69,5 тыс. молодых семей, из них 27,8 
тыс. - в 2006 г., а также 76,2 тыс. семей, включая ветеранов и инвалидов, 
перед которыми имеются государственные обязательства по предостав-
лению жилья;  
- увеличение объёмов ежегодно выдаваемых ипотечных жилищных кре-
дитов (в 2006 г. объем выданных ипотечных кредитов составит 108 млрд 
руб., в 2007 - 151 млрд рублей), а также снижение в 2006 г. ставки по 
ипотечным кредитам до 12% годовых в рублях, а в 2007 - до 11%; 
- увеличение годового объема ввода жилья в 2006 г. до 49,8 млн кв. м, в 
том числе 4,3 млн кв.м - за счет мероприятий проекта, и до 56,3 млн кв.м, 
в том числе 7,8 млн кв. м - за счёт мероприятий проекта в 2007 г., а также 
увеличение доли частных инвестиций в коммунальном секторе до 20% и 
снижение износа коммунальной инфраструктуры до 55% 

 



14

Окончание таблицы 2

1 2 
Развитие АПК - увеличение производства мяса на 7%, молока на 4,5% при стабилизации 

поголовья крупного рогатого скота на уровне не ниже 2005 г.; 
- увеличение объема реализации продукции личными подсобными и кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами (ЛПХ и КФХ) на 6%; 
- ввод 1392,9 тыс. кв. м. жилья и улучшение жилищных условий не менее 
31,64 тыс. молодых специалистов (или их семей) на селе [17] 

 

 5. Изучите материал о корпоративной социальной политике. Приведите при-
меры её осуществления в Курганской области.

Корпоративная социальная политика

Корпоративная социальная политика является ключевым направлением реа-
лизации социальной ответственности работодателей. Её субъектами могут быть
предприятия, организации, фирмы и другие хозяйствующие субъекты. Сущность
корпоративной социальной политики заключается в организации взаимодей-
ствия работодателей, администрации и наёмных работников по поводу сохране-
ния и улучшения их социального положения. Важно согласовать социальные
интересы всех субъектов и предоставить необходимые социальные услуги.

В условиях перехода к рыночной экономике многие российские предприя-
тия значительно сократили объём социальной деятельности. Основная причина
этого явления - недостаток финансовых средств. Означает ли это, что можно
отказаться от решения социальных проблем на предприятии в сложных услови-
ях часто возникающих экономических и финансовых кризисов? В настоящее
время, как отмечает А.Н. Аверин [1], сложились два противоположных подхода
в понимании корпоративной социальной политики. Сторонники первого при-
знают, что предприятие должно преследовать производственные и экономичес-
кие цели и его социальная ответственность состоит в получении максимальной
прибыли, обеспечении высокого уровня заработной платы для работников и
дивидендов для акционеров. Сторонники второго подхода считают, что предпри-
ятие может решать как производственные и экономические, так и социальные
задачи, возникающие в процессе его деятельности. Иначе говоря, должен быть
определенный баланс в решении производственных, экономических и соци-
альных задач. По-видимому, оба эти подхода имеют право на существование.
Работодатель или администрация решают, какой из них выбрать, в зависимости
от производственных, экономических, финансовых и социальных возможностей
и ресурсов.

Российские предприятия в 90-е гг. столкнулись с трудностями, которых не
было в плановой экономике. По экономическим и финансовым причинам мно-
гие предприятия отказались от объектов социальной инфраструктуры, передав
их на баланс органов местного самоуправления (такой подход активно распрос-
транялся в Курганской области). Другие предприятия приватизировали объекты
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социальной инфраструктуры, перевели их на коммерческую основу. Третьи
предприятия стремятся сохранить объекты социальной инфраструктуры, но не
в полном объеме, а освобождаясь от тех из них, которые непосредственно не
связаны с воспроизводством кадрового потенциала. Такие предприятия хотят
частично сохранить социальную деятельность.

В связи с сокращением занятости и появлением безработицы, руководители
предприятий и организаций стали возвращаться к забытой в 90-е гг. практике
социального планирования. Социальный план предприятия включает меры по
вторичному трудоустройству на предприятии и его филиалах, подготовке и по-
вышению квалификации работников, поиску новых рабочих мест, открытию
собственного дела, досрочному выходу на пенсию др. Предприятие не может
полностью отказаться от социальной деятельности, так как Трудовым кодексом
Российской Федерации предусмотрено предоставление гарантий и компенса-
ций в трудовых отношениях. Они многообразны и касаются приёма на работу,
перевода на другую работу, направления работников в служебные командиров-
ки и переезда на работу в другую местность, совмещения работы с обучением,
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, временной нетрудоспособ-
ности и др. В соответствии с законодательством предприятие платит единый со-
циальный налог и взносы на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Работодатель
обязан обеспечивать безопасные условия труда, санитарно-гигиенические ус-
ловия для работников. Производственная специфика и географические особен-
ности размещения производства определяют предоставление работникам транс-
порта для их доставки к месту работы, оплачиваемых услуг связи, использование
вахтового режима труда и т.п.

Важным аспектом социальной политики предприятия является обеспечение
занятости населения. Работодатели взаимодействуют с государственными орга-
нами службы занятости населения, направляют сотрудников на повышение ква-
лификации и профессиональную переподготовку, создают рабочие места для
инвалидов. Между предприятием и службой занятости существует информаци-
онный обмен. С одной стороны, работодатель обязан при принятии решения о
ликвидации организации, сокращении численности или штата работников и воз-
можном расторжении с ними трудовых договоров своевременно и в полном
объеме предоставлять органам службы занятости необходимую информацию.
С другой стороны, предприятие имеет право получать от органов службы заня-
тости бесплатную информацию о состоянии рынка труда. Предприятие оказы-
вает социальную поддержку высвобождаемым работникам - в дальнейшем тру-
доустройстве, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении ква-
лификации, предоставлении дополнительной материальной помощи.

Ведущим направлением социальной политики является сохранение кадрово-
го потенциала предприятия, прежде всего там, где происходит значительное со-
кращение персонала. Ответственность за сохранение кадрового потенциала ле-
жит на работодателях и администрации предприятия. Сохраняются старые и со-
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здаются новые рабочие места, проводится обучение работников, осуществляет-
ся их социальная защита от безработицы. Работодатель должен быть заинтересо-
ван в мотивации труда, в недопущении дискриминации при найме на работу и
увольнении.

При решении социальных проблем работодателям приходится учиться адап-
тации к постоянно меняющимся условиям на рынке труда, использованию
различных режимов занятости - полной, вторичной, временной и неполной
занятости.

Корпоративная социальная политика не может и не должна быть ограничена
только обязательными социальными услугами, поскольку конкуренция на рын-
ке труда предполагает наличие определенных социальных услуг, которые могут
привлечь новых работников на работу на предприятии или удерживать работаю-
щих здесь людей. Чем выше потребность в работниках высокой квалификации,
тем большие дополнительные возможности для социальной поддержки придёт-
ся изыскать. Некоторые предприятия обеспечивают работников бесплатными
обедами, спецодеждой, абонементами в спортивные залы, путёвками в санато-
рии, медицинским обслуживанием, оплачивают содержание детей в детских са-
дах, вводят специальные программы поддержки пенсионеров и ветеранов, орга-
низуют досуговую деятельность, праздничные мероприятия. «Социальный па-
кет» - один из важнейших критериев, по которым можно выбрать достойное
место работы. Таким образом, основными направлениями корпоративной со-
циальной политики являются: 1. Деятельность в области оплаты, нормирова-
ния и охраны труда. 2. Социальное партнёрство. 3. Обеспечение занятости ра-
ботников. 4. Развитие кадрового потенциала. 4. Социальное обеспечение. 5.
Развитие объектов социальной инфраструктуры. 6. Социальная защита персо-
нала [1, с. 156].

Приведём примеры эффективной корпоративной социальной политики, осу-
ществляемой предприятиями Уральского региона. Так, корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» (г. Верхняя Салда), крупнейший производитель титановой продук-
ции, не только сохранила все объекты социально-бытовой сферы, созданные в
советское время, но и значительно улучшила их и построила новые. В 2006 г. на
социальную сферу выделено почти 420 миллионов рублей. Руководство корпо-
рации считает приоритетной задачей создание благоприятных условий труда и
жизни для своих работников. Текучка кадров низкая. Специалистов стараются
готовить сами, сотрудничают с профессиональными учебными заведениями.
Около 10 лучших старшеклассников ежегодно получают возможность учиться
за счёт корпорации в институтах Екатеринбурга. В 2005 г. на профориентацию
молодёжи затрачено 63 миллиона рублей. Особое внимание уделяется детям.
Корпорация помогла достроить бассейн для жителей района, открыла кадетс-
кую морскую школу для подростков из неблагополучных и малообеспеченных
семей. В детских садах, принадлежащих корпорации, созданы отличные условия
для разностороннего развития, а один день пребывания ребёнка в детском уч-
реждении обходится всего в 41 рубль. Для детей постарше есть спортивно-оздо-
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ровительные лагеря. Традиционно проводятся спортивные мероприятия, рабо-
тают детские спортклубы по месту жительства. Создан даже горнолыжный ком-
плекс.

В корпорации действует мощная система оздоровления работников – в ле-
чебно-профилактический комплекс входят поликлиника на 600 посещений в
смену, два стационара на 122 койки, центр восстановительной медицины, меж-
цеховые оздоровительные центры, цеховые здравпункты, оборудованные совре-
менной техникой. Разнообразна и культурная жизнь: во дворцах культуры дей-
ствует множество кружков и секций, проводятся цеховые мероприятия, празд-
ники для молодёжи и ветеранов. Пенсионеры объединены в общественную орга-
низацию «Совет ветеранов», пользуются многими льготами. Раз в квартал каж-
дый пенсионер получает материальную помощь и на каждый праздник – пода-
рок. В 2005 г. на помощь ветеранам выделено 34,2 миллиона рублей. Несмотря
на то, что на социальные программы уходит значительная часть прибыли, кор-
порация продолжает развивать уникальную систему заботы о людях труда [6].

Руководство Челябинского цинкового завода видит социальную ответствен-
ность не только в поддержке и сохранении кадрового потенциала, но и в созда-
нии комфортных условий труда, компенсации неблагоприятных факторов про-
изводства. Заработная плата на заводе традиционно остаётся одной из самых
высоких среди промышленных предприятий области. Работникам предоставля-
ется социальный пакет, который значительно шире рамок, определённых рос-
сийским законодательством. Он делится на три части. Во-первых, стандартный
набор социальных гарантий, которые требует от работодателя Трудовой кодекс
и российское законодательство: отчисления в Пенсионный фонд, обязательное
социальное и медицинское страхование, оплата основного и дополнительного
отпуска, компенсации за сверхурочные и работу в праздничные дни и так далее.
В этот раздел входит также ежегодный медосмотр для работающих во вредных
условиях и организация бесплатного лечебно-профилактического питания. На
реализацию вышеперечисленных мероприятий только в 2005 г. из средств акци-
онерного общества было затрачено 86 млн 170 тыс. руб.

Во втором блоке содержится большой комплекс социальных гарантий,
установленный в результате заключения между работниками и администрацией
предприятия Коллективного договора. В соответствии с ним осуществляются
выплаты социального характера, включающие в себя выходные пособия при
увольнении, материальную помощь работникам предприятия, начисления жен-
щинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трех лет,
оплату социальных отпусков, премирование работников акционерного обще-
ства за многолетний, безупречный, добросовестный труд на предприятии. Кро-
ме того, реализуется программа помощи многодетным семьям (три и более
детей в возрасте до 18 лет).

Третий блок не регламентируется никакими законами, договорами и согла-
шениями, а основан исключительно на доброй воле и инициативе акционеров и
руководства завода. И направлен он на формирование корпоративной культуры
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и объединение интересов работника и предприятия. Еще в начале 90-х гг. руко-
водство ЧЦЗ по собственной инициативе приняло решение обеспечить бесплат-
ным питанием всех без исключения работников. Модернизирован заводской
здравпункт. Реализуется программа добровольного медицинского страхования.

Большое внимание уделяется внутрикорпоративным массовым мероприя-
тиям. Особенно насыщенным в этом отношении стал 2005 г. - год семидесятилетия
завода и шестидесятилетия Великой Победы. Совпадение двух дат стало прекрас-
ным поводом отдать дань уважения и поощрить ветеранов труда и тружеников
тыла, бывших работников ЧЦЗ. Ветеранам в торжественной обстановке были
вручены государственные награды (юбилейные медали), организован концерт и
праздничное угощение, Для остальных заслуженных пенсионеров ЧЦЗ были
организованы праздничные цеховые вечера в заводском профилактории и в оз-
доровительном комплексе «Лесная застава». Кульминацией торжеств стал праз-
дничный вечер, посвященный 70-летию завода, в Челябинском театре драмы им.
Наума Орлова. Днем раньше на стадионе цинкового завода для работников пред-
приятия выступали коллективы из Екатеринбурга и Перми на общезаводском
культурно-спортивном празднике. Спортивные состязания, веселые конкурсы и
шоу-программа собрали под свои знамена всех: руководителей, инженеров,
рабочих, молодежь и пожилых. Также стало традицией проведение «Праздника
первоклассника» для детей работников завода.

Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства. Их главная
цель - повышение престижа рабочих профессий, стимулирование профессио-
нализма и мастерства сотрудников завода и развитие корпоративной культуры.

Важнейшее направление социальной поддержки работников ЧЦЗ - заводская
программа приобретения доступного жилья. Она действует уже более десятка
лет. К сожалению, обеспечить квартирами всех сотрудников, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, завод не имеет возможности. Лишь наиболее
перспективным или заслуженным работникам, тем, у кого жилищный вопрос
стоит наиболее остро, завод помогает решить проблему. Жилищная программа
подразумевает приобретение жилья за счёт средств завода и предоставления его
сотрудникам по договору найма с последующим правом выкупа, а также за счёт
повторного заселения освободившихся квартир. По этой программе в 2005 г. 11
сотрудников ЧЦЗ улучшили свои жилищные условия, на её реализацию из средств
предприятия было затрачено 8 млн. руб.

В 2004 г. руководство Группы ЧТПЗ приняло решение о создании корпора-
тивной системы негосударственного пенсионного обеспечения работников Че-
лябинского трубопрокатного и Челябинского цинкового заводов. Партнером стал
крупнейший в Уральском регионе НПФ «Социальная защита старости». Только
за 2005 г. участниками этой программы на ЧЦЗ стали более 50 % работников. В
рамках программы завод вносит на счёт каждого своего сотрудника сумму, рав-
ную взносу самого работника на свою дополнительную пенсию. Также суще-
ствует система коэффициентов, увеличивающая взнос предприятия, в зависи-
мости от стажа работника.
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Особое внимание уделяется оказанию помощи пенсионерам предприятия.
На учёте в комиссии по социальной защите пенсионеров состоит более 700 че-
ловек. Денежные средства направляются на ежеквартальные и единовременные
выплаты пенсионерам, приобретение и бесплатную выдачу им медикаментов,
предоставление бесплатных путевок в санаторий-профилакторий.

Эти продуманные социальные меры позволили повысить производитель-
ность труда в 2005 г. на 21 %. Челябинский цинковый завод входит в группу
лидеров чёрной и цветной металлургии [23]. На всероссийском конкурсе ЧЦЗ
был признан одним из лучших работодателей в стране.

В июле 2006 г. в Екатеринбурге состоялась видеоконференция первого заме-
стителя председателя правительства России Д. Медведева по вопросу реализа-
ции приоритетных национальных проектов на территории Уральского федераль-
ного округа. Среди новаторов в области демографической политики был назван
Магнитогорский металлургический комбинат. Там более двух лет действует
программа поддержки материнства и детства и стимулирования рождаемости.
В её рамках на базе благотворительного фонда «Металлург» и объединённой
медсанчасти был создан медицинский центр «Материнство», который будущие
мамы посещают с тринадцатой недели беременности. В 2005 г. на реализацию
программы было истрачено более 18 миллионов рублей. Работницам, родив-
шим ребёнка, выплачивается единовременная помощь в размере 15 тысяч руб-
лей. Также ежемесячно они получают пособие в размере 750 и 1250 рублей в
зависимости от возраста ребёнка. До полутора тысяч рублей возросла помощь
семье металлурга, чей ребёнок идёт в первый класс.

Комбинат начал реализовывать новую жилищную программу для молодых
семей. В ней удачно совмещено приобретение квартиры молодыми работника-
ми со стимулированием у них творческой активности и ростом профессиональ-
ного мастерства. Новосёлов-льготников будут определять по конкурсу с учётом
профессиональных качеств участников, степени нуждаемости в улучшении жи-
лищных условий. Предпочтение будет отдаваться победителям конкурсов или
научно-технических конференций, а также тем, кто живёт в общежитии, имеет
большую семью. Претендентам предоставят тридцать однокомнатных квартир
на крайних этажах, что по стоимости на 10 % дешевле остальных квартир. Для
целевого взноса молодым семьям за счёт средств ММК предоставят субсидию –
80 тысяч рублей [24].

Описанные выше примеры показывают, что грамотный подход к осуществ-
лению социальной политики, щедрые вложения в «человеческий капитал» по-
зволяют удовлетворить культурные и экономические потребности и работни-
ков, и работодателей, повысить мотивацию и качество труда, сформировать кор-
поративную культуру. Социальная политика рассматривается сегодня как уп-
равленческий ресурс, с помощью которого можно стимулировать работников в
соответствии с их трудовым вкладом. Взаимная социальная ответственность дол-
жна стать ключевым принципом трудовых и социальных отношений в совре-
менной России.
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Рекомендуемые для изучения статьи

Константинова Л.В. Социальная политика: штрихи к социологической концепции//
Социологические исследования. – 2005. – № 2. – С. 36-44.
Медведев Д. Нацпроекты в режиме ручного управления//Российская газета. – 2006. –
14 февраля. - С. 1, 7.
Головачев В. Учительница в штопаных чулках//Труд. – 2006. – 3 марта. - С. 3.
Мусина В. Сегодня – деньги, завтра – детки?//Курган и курганцы. – 2006. – 3 июня. - С. 3.

Практическое занятие № 3

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
План

1. Требования к механизмам социальной политики.
2. Правовое обеспечение социальной политики.
3. Финансовые и налоговые механизмы.
4. Административный ресурс в социальной политике.
5. Политические методы в социальной политике.
6. Способы разрешения противоречий между экономической и социаль-

ной политикой.
Вопросы и задания
1. Установление «плоской» шкалы подоходного налога (13 %) «уравняло»

налоговую нагрузку на миллионера и бедняка. Каковы социальные последствия
такого решения? Проанализируйте отрывок из статьи В. Щурова «Шкала с ост-
рыми углами» [34]:

«… В России пять лет действует так называемая плоская шкала налога на
доходы физических лиц. Получаете вы пять тысяч рублей или миллион долла-
ров — все равно платите 13-процентный подоходный налог. Поборы с зар-
платы не зависят от того, холост человек или женат, есть ли в семье дети и
иждивенцы. Остается напомнить: когда шкала была прогрессивной, то на сум-
му до 100 тысяч рубпей в год платился 12-процентный подоходный налог.
Столько зарабатывали свыше 90 процентов наших граждан. Получается, имен-
но для малоимущих налоговая нагрузка выросла.

Вводилась плоская шкала с целью избавиться от пресловутых «конвер-
тов», Результат превзошел самые смелые ожидания. Многие богатые люди не
просто вывели свою зарплату из «тени», но стали активно использовать плос-
кую шкалу для увеличения собственных доходов. Так, например, Счетная па-
лата обнаружила, что глава «Норт-газа» за 2004 год выплатил себе свыше
миллиарда рублей. В результате, как установили аудиторы, бюджет понес по-
тери, так как на означенную сумму уменьшилась прибыль и соответственно
сократились налоговые отчисления в бюджет...

Но это ещё не всё. Социальное неравенство, закрепленное плоской шка-
лой подоходного налога, усугубляет регрессивная шкала единого социального
налога. Например, заработная плата в 10 тысяч рублей облагается 13-про-
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центным подоходным налогом (платит работник) и 26-процентным ЕСН (пла-
тит предприятие). А при доходах свыше 600 тысяч рублей ЕСН снижается до 2
процентов. То есть начисляй себе большую зарплату, экономь на налогах - и
спи спокойно. Именно так и поступают богатые люди».

2. Какова степень эффективности политических методов в социальной по-
литике в России? Приведите примеры их использования.

3. Изучив статью «Правило вычитания» [22], определите причины и соци-
альные последствия так называемой «экономной» схемы повышения зарплат
бюджетникам. Как оценивает профсоюз работников народного образования и
науки возможность непосредственного, а не декларируемого улучшения мате-
риального положения учителей?

Рекомендуемые для изучения статьи

Акимов И. Где живёшь – там и платишь//Российская газета. – 2006. – 5 апреля.
- С. 5.
Таблица умножения для пенсионеров//Российская газета. – 2006. – 8 августа. – С. 1, 9.
Юргенс И. Прибавить и не отнять//Российская газета. – 2006. – 16 августа. – С. 5.

Практическое занятие № 4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
План

1. Социальная цена перехода к рынку.
2. Переход к рынку и социальная политика.
3. Временная ограниченность переходного периода.
 Вопросы и задания
1. Какие позитивные и негативные моменты социальной политики переход-

ного периода в России вы можете выделить?
2. Раскройте сущность немонетарных социальных последствий реформ,

выделенных С.Н. Смирновым:
• Развитие рынка товаров и услуг, где покупателю гарантируется право сво-

бодного выбора, а продавцу – свобода назначения цен.
• Уменьшение реальной зависимости части домохозяйств от государства,

получение ими самостоятельности в принятии социально-экономических ре-
шений.

• Формирование, несмотря на многочисленные препятствия (бюрократи-
зация, неналогооблагаемая экономика, административные препоны на пути ре-
ализации социальных инициатив граждан), демократического общества [26, с.
13-23].

3. Индивидуальные сообщения по статьям:
Маргелов И. Позади ли потрясения?//Труд. – 2005. – 26 июля. - С. 3.
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Правительство просчиталось//Труд. – 2005. – 27 апреля. - С. 3.
4. Изучите материал о социально-экономических и мировоззренческих по-

следствиях трансформации российского общества в переходный период. Выде-
лите позитивные и негативные аспекты реформ 90-х-2000-х гг.

Социально-экономические и мировоззренческие последствия
трансформации российского общества в переходный период

Нарастание социальной напряжённости в конце 80-х – начале 90-х гг. в нашей
стране сопровождалось центробежными политическими процессами. Населе-
ние теряло чёткие жизненные ориентиры, в общественной жизни уменьшался
элемент конструктивности и увеличивалась бюрократизация. Экономические
реформы были рассогласованы с закономерностями социального развития об-
щества. Росла инфляция, ухудшилось снабжение населения продуктами и това-
рами первой необходимости. Появилось стойкое ощущение социальной неза-
щищённости у многих людей. Реформы, проводимые властью, обернулись ос-
лаблением научно-технического и производственного потенциала, понижением
интеллектуального и нравственного уровня. Как отмечает академик В.И. Жуков,
к началу 90-х гг. индустриальная экономика была доведена до такого состояния,
когда она лишилась способности адаптироваться к новым финансовым и поли-
тическим условиям воспроизводства. Система управления экономикой была в
значительной мере дезорганизована [12, с. 31]. Дискредитация честного созида-
тельного труда продолжалась все 90-е гг., его позиции не восстановлены и сегод-
ня. Были приостановлены масштабные инвестиции, свёрнуто наукоёмкое про-
изводство, началась деквалификация трудовых ресурсов, снизилась производи-
тельность труда.

Многие сферы интеллектуального и духовного общественного производства
остались «на голодном пайке». Понятие «бюджетник» стало устойчиво ассоци-
ироваться с нуждаемостью. Но самое страшное – стали распадаться системы
жизнеобеспечения (продовольственная и промышленная, транспортная, жи-
лищно-коммунальная, образовательная и др.). Зато «на коне» оказались пред-
ставители сфер добычи и распределения природных ресурсов и финансовых
структур.

Как подчёркивает В.И. Жуков, наибольшую опасность для устойчивого раз-
вития страны в переходный период представляет аморфность социальной струк-
туры общества. Политика имущественной дифференциации не привела к созда-
нию однородных социальных слоёв, которые могли бы гармонично сосущество-
вать. В течение последних лет наблюдается ярко выраженная тенденция «размы-
вания» среднего класса и всё увеличивающийся разрыв между богатыми и бед-
ными. С 1992 г. по первый квартал 2000 г. доля денежных доходов, приходящихся
на 20-процентную группу населения (с наибольшими денежными доходами),
увеличилась с 38 почти до 49 % от общего объема денежных доходов населения.
В первом полугодии 2000 г. на долю 10 % наиболее обеспеченного населения
приходилось 34 % общего объема денежных доходов, а на долю 10 % наименее
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обеспеченного населения — 2,4 % [там же, с. 110]. Трудоспособное население
может быть разделено на пять групп, отличающихся по величине дохода:

1. Низкооплачиваемые работники (рабочие и служащие бюджетной сферы,
государственных учреждений и организаций; преподаватели (включая профес-
суру) государственных учебных заведений; военнослужащие и др.) — пример-
но 70 % населения.

2. Среднеоплачиваемые работники (рабочие и служащие негосударственных
учреждений и организаций; государственные служащие, занимающие высокое
должностное положение; элитный слой рабочих топливно-сырьевого комплек-
са и др.) — примерно 20 % населения.

3. Высокооплачиваемые работники (генералитет; обслуживающий персонал
элитной части общества; служащие банков и других финансовых структур и др.)
— примерно 4% населения, а также мелкие предприниматели (владельцы неболь-
ших коммерческих фирм) — примерно 3 % населения.

4. Богатые люди, обслуживающие, в основном, внутренний рынок — при-
мерно 3% населения.

5. Сверхбогатые люди, предприниматели, связанные с операциями на внеш-
нем рынке. Их немного, примерно 0,2 % населения, т. е. около 90 тыс. семей.
Этой группе принадлежит больше половины всех доходов.

Перечисленные группы населения отличаются друг от друга не только по
величине, но и по источникам доходов. Основным источником доходов первых
двух групп населения является заработная плата, получаемая либо по линии
бюджета, либо устанавливаемая работодателем. Источником благосостояния
четвертой и пятой групп населения является прибыль, получаемая от предпри-
нимательской деятельности [там же, с. 111].

Опасен тот факт, что соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых
бедных граждан составляло в 2000 г. 14,2:1. К 2006 г. оно увеличилось до 15. Меж-
ду тем, в мировой практике предельно критическим считается соотношение на
уровне 14:1. Таким образом, российское государство входит в зону повышенно-
го риска и имеет серьёзные проблемы с политическим и экономическим разви-
тием.

Как отмечают отечественные социологи [11], во второй половине 90-х гг. по-
явились качественные сдвиги в размывании ранее устойчивых и традиционных
для России ценностных систем. Ценности духовно-нравственного характера, все-
гда преобладавшие в российском менталитете, начали вытесняться ценностями
сугубо материальными, прагматическими. Если в первые годы реформ две тре-
ти населения России признавали приоритет ценности свободы над ценностью
материального благополучия, то с 1996 г. более половины населения страны
стали оценивать материальное благосостояние значительно выше. Коренные
изменения в предпочтении этих двух базовых жизненных ценностей затронули
примерно 30% россиян. Аналогичным образом поменялись местами ценность
интересной, творчески содержательной работы с ценностью величины оплаты
за неё [11, с. 490]. Причиной этих изменений стала идеология общества потребле-
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ния, насаждаемая средствами массовой информации, и актуальная для многих
россиян проблема невозможности содержать свои семьи и вынужденного по-
иска дополнительных источников дохода. Многие граждане поступали на рабо-
ту к частным предпринимателям и становились полностью зависимыми от про-
извола хозяев. Серьёзные материальные трудности повлекли для многих уход из
профессии, стремление заработать любой ценой, не особенно заботясь о нрав-
ственной стороне деятельности. Россияне стали гораздо меньше внимания уде-
лять значимости общественного мнения («пусть обо мне говорят что угодно, но
зато я буду жить в достатке»).

М.К. Горшков особо выделяет тот факт, что в середине 90-х гг. под воздействи-
ем новых реалий российской повседневности произошёл серьезный сдвиг в от-
ношении к такой очень важной для подавляющего большинства россиян ценно-
сти, как спокойная совесть [там же]. Если в течение первых лет реформ именно
эта ценность прочно занимала лидирующее положение в иерархии ценностных
предпочтений населения страны и носителями её являлись почти 95% россиян,
то с 1996 г. ценность спокойной совести хотя и оставалась ведущей, но с меньшей
долей поддержки. Число людей, которые устремления к власти стали ценить выше
сохранения спокойной совести, возросло к 1997 г. в три раза (с 6% до 18%).
Качественные сдвиги в ценностном сознании россиян в период 1996-1997 гг.
затронули и сферу демократических ценностей. Заметно упала значимость За-
кона и таких демократических институтов, как многопартийность, представи-
тельные органы власти, выборы, референдумы. Усилилась поддержка многими
людьми авторитарных методов управления, возросла значимость сильной лич-
ности, способной навести в стране должный порядок. В сознании большинства
россиян всё явственнее стало укореняться убеждение в том, что в делах страны
ничего не зависит от простых граждан, что обществом управляют те, у кого
больше богатства и власти. Такая точка зрения особенно распространилась сре-
ди молодёжи. Более половины граждан выражали уверенность, что эффектив-
ных способов влияния на власть в России не существует.

Вместе с тем, в конце 90-х гг. в динамике ценностных ориентаций россиян
произошёл новый перелом. С 1999 г. стала восстанавливаться тенденция возоб-
ладания в массовом сознании ценностей, которые являлись приоритетными до
начала реформ. Стал восстанавливаться приоритет ценности свободы, возрас-
тать значимость равенства возможностей. Традиционные базовые ценности
продемонстрировали серьёзную устойчивость. Трансформационные процес-
сы, которые идут в стране, проявились не столько во внутреннем обновлении
ценностных систем, сколько в сосуществовании групп населения с полярно раз-
личными ценностными системами [там же, с. 493].

Отметим, что социологические опросы отражают в большей степени декла-
рируемые ценности. В реальной экономической и духовной практике российс-
кого общества в середине 2000-х гг. мы наблюдаем рост индивидуализма, пре-
небрежения к интересам страны и живущих рядом людей. Для многих молодых
людей стал привлекательным образ бизнесмена-перепродавца, они не отрицают
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даже криминальные пути обогащения. Их мировоззрение часто напоминает
«кривое зеркало», в котором перепутаны понятия добра и зла, справедливости и
произвола, утрачено (или, скорее, не сформировано) понятие долга перед стра-
ной и своим народом. В общество усиленно внедряется «мода на успех», но в
понятие успеха вкладывается не столько интеллектуальное и нравственное раз-
витие и производительный труд, сколько достижение финансового благополу-
чия, карьера. Чётко не определены критерии поведения молодого человека при
достижении успеха и доля общественной пользы от его деятельности в этом
успехе. Разумеется, есть много положительных примеров социальной активно-
сти молодёжи; мы можем отметить как позитивный факт стремление государ-
ства и общества устранить инфантильность, пассивность молодых граждан в
осуществлении экономической деятельности. Однако общество потребления,
усиленно строившееся в России в 90-е гг., принесло с собой равнодушие, ци-
низм, жадность, беспринципность, воинствующий эгоизм. Профессии, ориен-
тированные на служение другим людям, не пользуются должным уважением.
Производительный труд по-прежнему не считается приоритетным. В среде мо-
лодёжи средствами массовой информации пропагандируется «мода на успех»,
однако успех видится не столько в интеллектуальном и духовном совершенство-
вании, сколько в достижении материального благополучия, карьере.

Системы здравоохранения, образования, сельского хозяйства, жилищного
строительства всё ещё не оправились от ударов, нанесённых им в 90-е гг. Госу-
дарство в некоторых случаях стремится снять с себя обязанности по социальной
защите и поддержке населения. Например, гражданин, приватизировавший квар-
тиру, обязан нести расходы на содержание и ремонт жилого фонда, коммуналь-
ных систем, которые во многих домах находятся в ветхом состоянии (эту пробле-
му сегодня пытаются разрешить на самом высшем уровне и облегчить гражда-
нам бремя жилищно-коммунальных расходов). «Монетизация» льгот, задуман-
ная с позитивной целью реформирования громоздкой и непрозрачной системы
льготного обеспечения, не смогла серьёзно повысить уровень жизни населения
и даже в некоторых случаях привела к его ухудшению. Предложенные суммы не
компенсировали реальную стоимость льгот. Кроме того, большая часть льгот-
ников была отнесена к категории региональных – и федеральный бюджет снял с
себя ответственность за их финансирование. В регионах же средств не хватает. В
январе-апреле 2005 г. в 75 субъектах РФ прошли 1500 протестных акций.

Ещё одной серьёзной проблемой остаётся оплата труда бюджетников. Не-
смотря на то, что президент поставил задачу добиться в течение 2005-2008 гг.
повышения реальных доходов основной массы населения более чем в 1,5 раза,
пока однократные увеличения зарплаты бюджетников не способны компенси-
ровать инфляцию, рост цен на товары и услуги. МРОТ всё ещё не равен прожи-
точному минимуму. Стабилизационный фонд достиг в 2006 г. 2 трлн рублей, но
правительство пока не определило эффективные способы его применения. Уни-
кальная ситуация для экономики страны, ориентированной на экспорт сырье-
вых ресурсов (такая ориентация рано или поздно может привести к обширному
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кризису – и на это обращал внимание государственных деятелей президент В.В.
Путин), когда цены на нефть невероятно высоки, могла бы позволить модерни-
зировать производственные мощности, увеличить строительство жилья, пост-
роить качественные транспортные системы, оживить здравоохранение. В этом
направлении сделан важный шаг – национальные проекты. Также предложены
меры по поддержке рождаемости (родовые сертификаты, повышение едино-
временных выплат при рождении ребёнка и пособий по уходу за детьми до 1,5
лет и др.). Развивается система ипотечного жилищного кредитования, пока, од-
нако, остающаяся недоступной для широких масс населения. Государство дела-
ет шаги по возвращению в свою собственность предприятий нефтяной промыш-
ленности, что исключительно важно для формирования бюджета. Вместе с тем,
тревожность по поводу возможных экономических и социальных катастроф со-
храняется. Что будет в стране с ослабленной производственной базой, когда цены
на нефть понизятся? Сегодня ещё не обеспечен главный принцип нормальной
жизнедеятельности человека и государства: работающий гражданин должен
получать достойный доход, достаточный для того, чтобы иметь семью,
вырастить детей, создать необходимые материальные, интеллектуаль-
ные и нравственные ценности, максимально проявив свои способности. Но
есть надежда, что курс восстановления государственности и социальной сферы
России, осуществляемый с начала 2000-х гг., позволит достичь оптимальной ре-
ализации данного принципа.

В Послании президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию в 2006 г.
отмечено, что социальная ответственность должна быть основой деятельности и
государства, и бизнеса. Экономике необходимо придать инновационное каче-
ство. Россия может полностью реализовать себя в таких сферах, как энергетика,
коммуникации, космос, авиастроение, должна стать крупным экспортёром ин-
теллектуальных услуг. В ближайшие годы предстоит технологическое обновле-
ние энергетической отрасли – ключевой для страны. Президент предложил раз-
работать и принять программу развития нанотехнологий, создать инфраструк-
туру, позволяющую поставить производство новых знаний на поток: технико-
внедренческие зоны, технопарки, инвестиционные фонды и т.п., а также благо-
приятные налоговые условия. В бюджетном послании Федеральному Собра-
нию президент отметил необходимость чёткого разделения средств Стабфонда
на резервную часть и фонд будущих поколений, рекомендовал принять законы о
поддержке материнства и детства, а также о повышении уровня жизни россиян.
В 2007 г. правительство должно будет сосредоточиться на устранении причин
высокого роста цен. Сэкономленные при досрочной выплате долгов Парижско-
му клубу 7,7 млрд долларов будут направлены на строительство дорог, мостов,
модернизацию энергетики. Если эти решения будут реализованы, то есть осно-
вания надеяться, что социальные и экономические потери переходного периода
будут со временем преодолены и страна получит серьёзный импульс развития и
укрепления благосостояния.
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Рекомендуемая для изучения статья

Жуков В.И. Модернизация социальных отношений в России: замыслы, итоги, возмож-
ности//Социологические исследования. – 2005. - № 6. – С. 25-34.

Практическое занятие № 5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
План

1. Образование как фактор модернизации и национальной безопасности.
2. Основные задачи и особенности государственной политики в области

образования.
Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с реальным доступом молодёжи к образова-

нию. Каковы позитивные и негативные черты платного образования?
2. Проанализируйте отрывок из интервью научного руководителя Центра

социальных исследований и инноваций профессора Е.Ш. Гонтмахера «Российс-
кой газете» по проблемам образовательной политики (2004 г.) [10, с. 98-101].
Выделите основные проблемы, с которыми сталкивается система образования в
последние годы. Согласны ли вы с данной аргументацией?

«Считается, что модернизация образования — наиболее продвинутая
часть социальных реформ. Уже полным ходом идёт внедрение многих нова-
ций: кроме ЕГЭ, это и государственные именные финансовые обязательства
(ГИФО), и профильная школа, и многое другое. Но общественное мнение не-
довольно: по прессе кочует поток негативных публикаций. Не так давно более
400 выдающихся представителей науки и образования обратились к прези-
денту с открытым письмом, фактически поставив под сомнение всё, что сде-
лано за последние годы.

Можно, конечно, от этого отмахнуться: мол, общественное мнение непро-
фессионально, а образовательное сообщество консервативно. В первый раз,
что ли, делаем реформы через колено? Но важно определиться, что нам
нужно: модернизация ради модернизации или все-таки конкурентоспособ-
ная Россия? И прежде всего давайте разберёмся: а нужна ли нам реформа
образования? Я не сомневаюсь, что нужна. С моей точки зрения, причин для
ее проведения очень много.

Резко снизилось качество школьного обучения, что подтверждается оцен-
ками всех специалистов… Уже не первый год идёт чехарда с содержанием
учебных программ. И вообще реформа скатилась в примитивный вузоцент-
ризм. Это и неудивительно: инициативу взяли на себя наиболее продвинутые
университеты и, в первую очередь, Высшая школа экономики. Именно поэто-
му за бортом остались проблемы школы, начального и среднего профобразо-
вания, содержания школьных учебных программ. Усилия сосредоточились на
проверке качества знаний у школьных выпускников, искоренении предвузов-
ского репетиторства — для этого придумали ЕГЭ. Попытались предложить и
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новый механизм финансирования обучения в вузах — ГИФО. Единственное,
что было предложено в отношении среднего образования, — введение про-
фильной школы, которая должна была бы интенсивнее готовить учеников к
будущему обучению снова же в вузах.

Практически произошёл развал системы начального и среднего профес-
сионально-технического образования, что породило острый дефицит квали-
фицированных рабочих кадров. И совсем другая картина с выпускниками выс-
шей школы. С одной стороны, многие из них не соответствуют современным
требованиям. С другой стороны, из-за несоответствия структуры выпуска спе-
циалистов с высшим образованием и потребностями рынка труда даже хоро-
шо подготовленные молодые люди не находят применения своим знаниям.

Всё это следствие серьезных проблем, в том числе и скопившихся внутри
самой системы образования. И в первую очередь их определяет совершенно
недостойная оплате труда. Неудивительно, что столь широкое распростране-
ние получила практика неформальных платежей со стороны родителей и
прямой коррупции, например, при поступлении в вузы и во время учёбы в
них…

Разработать и эффективно провести такого рода реформу невозможно
только усилиями самой отрасли и профессионального сообщества. Заказчи-
ком услуг школ, техникумов и вузов является общество. Оно и должно опреде-
лять, что ему надо от системы образования.

Для обеспечения конкурентоспособности России, если речь идет о чело-
веке, мы нуждаемся в очень многом. Это не только сумма знаний, но и навы-
ки их самостоятельного приобретения. Это не только механическое перене-
сение на нашу почву учебных курсов по основам рыночной экономики, но и
умение подрастающего поколения социализироваться в нашем непростом
мире. Это, наконец, овладение не только тонкостями товарно-денежных от-
ношений, но и всем богатством общечеловеческих ценностей, моральных и
этических установок. ЕГЭ, ГИФО и всякие прочие тонкие технологии — одни из
возможных инструментов для достижения цели — сделать нашего человека
конкурентоспособным.

В системе образования принципиально важна фигура Учителя. Это и
воспитатель в детском саду, и школьный учитель, и университетский препода-
ватель. Но чему он может научить, если у него нищенская зарплата, если нет
времени и денег, чтобы покупать книги, если, наконец, он уже скоро выйдет на
заслуженный отдых? Остро не хватает молодых, энергичных специалистов.
Но как образованию выиграть за них конкурентную борьбу, например, с биз-
несом? В том направлении, в котором идёт сегодня реформа образования,
ответы на эти и многие другие вопросы мы не найдем.

Пришло время по-новому взглянуть на процессы, проходящие в системе
образования. Прежде всего надо подвести итоги первых лет реформ. Это дол-
жно сделать всё общество, сформировав под эгидой президента специаль-
ную комиссию, в которую вошли бы представители всех слоёв и политических
сил. Отделив удачи от неудач, можно определяться с долгосрочной стратеги-
ей, сформировать план совместных действий и приступить к его реализации.

Один элемент такого плана был озвучен на недавней встрече Владимира
Путина с представителями бизнес-сообщества. Это возрождение професси-
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онально-технического образования. Экономика сейчас ощущает острую не-
хватку квалифицированных рабочих и техников. Так почему бы напрямую не
передать бизнесу функцию по подготовке этих кадров (предусмотрев конкрет-
ные меры государственной поддержки этой деятельности), вместо того, что-
бы продолжать выбрасывать на ветер бюджетные деньги?

Ещё один вопрос для безотлагательного обсуждения и выработки реше-
ний: организация оплаты труда в образовании. Это тем более актуально в
связи со скорой отменой обязательного характера для регионов Единой та-
рифной сетки. Не менее важная тема — стандарты содержания об-
разования. Без гласного и широкого обсуждения приемлемого качества обу-
чения не получить.

Этот список можно продолжать и продолжать. Так давайте все вместе
будем постепенно его сокращать».

3. Выделите и проанализируйте основные положения статьи: Мацкявичене
М. Профессор Александр Кузнецов: Образование – это и есть наша национальная
идея//Труд. – 2005. – 17 декабря. - С. 3.

4. Изучите Федеральную целевую программу развития образования на 2006-
2010 гг. [36] и Целевую программу Курганской области «Приоритетный нацио-
нальный проект «Образование» в Курганской области в 2006-2007 гг.» [38]. Выде-
лите цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы и показатели программ,
ожидаемые конечные результаты реализации программ и показатели социаль-
но-экономической эффективности, основные направления и мероприятия.

5. Ознакомьтесь с социально-личностно-ориентированной «Картой выпус-
кника» общеобразовательной школы и учреждения государственной поддерж-
ки детства, введённой в соответствии с Приказом Главного управления образо-
вания Курганской области от 23 мая 2001 г. Каковы функции данной «Карты»?

6. Индивидуальное сообщение по статье: Мусина В. Кошельки лучших пе-
дагогов потолстеют//Курган и курганцы. – 2006. – 31 января. - С. 1, 3.

Рекомендуемые для изучения статьи:

Милованова Н., Тимофеев Е. Учиться рад – платить нечем//Российская газета. –
2005. – 10 августа. - С. 1, 5.
Евдокимов Ю. Из бакалавров – в грузчики//Российская газета. – 2005. – 26 июля.
- С. 11.
Шиц М. Диплом или зарплата//Российская газета. – 2005. – 13 июля. - С. 1, 12
Агранович М. Средний учитель//Российская газета. – 2006. – 31 января. - С. 19.
Абрамов А. Кадровый призыв России//Российская газета. – 2006. – 17 февраля. - С. 4.
Добрынина Е. Школа неравенства//Российская газета. – 2006. – 27 февраля. - С. 7.
Нестерова О. Научи меня улыбаться!//Труд. – 2006. – 28 апреля. - С.5.
Положевец В. В кассу с контрактом//Российская газета. – 2006. – 8 августа. – С. 14.
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Практическое занятие № 6

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
План

1. Сущность, принципы и основные проблемы демографической политики.
Компоненты демографической политики.

2. Демографическая политика в Российской Федерации.
Вопросы и задания
1. Выделите основные проблемы демографической политики в нашей стра-

не, проанализировав отрывок из статьи С. Сухой «5:3 в пользу смерти» [31]. С
какими направлениями социальной политики тесно взаимосвязана демографи-
ческая политика?

«За одну минуту в России рождаются три человека, умирают — пять. Это
лишь одно из многих доказательств национальной трагедии, которую приня-
то называть демографическим кризисом. «Если не предпринимать адекват-
ных мер, то в ближайшие десятилетия численность населения страны сокра-
тится до опасных пределов, что может привести к исчезновению России с
карты мира». Так формулирует проблему резолюция «круглого стола», орга-
низованного думским Комитетом по охране здоровья.

За 1993 - 2005 годы россиян стало меньше на 5,8 миллиона человек. Ин-
валидов в стране — 12 миллионов, ежегодно на инвалидность выходит мил-
лион человек. Продолжительность жизни у мужчин — 59 лет (136-е место в
мире). Рождаемость — катастрофически низкая; для обеспечения
воспроизводства населения показатель рождаемости должен быть не ме-
нее 2,14, в 2004 году в России он был равен 1,34. Рожаем, как в Европе, умира-
ем, как в Африке.

«Мы прошли точку невозврата, — говорит член-корреспондент РАН Ната-
лья Римашевская. — Это означает, что к прежней численности населения мы
уже не вернемся. Нас будет меньше. И мы вплотную приближаемся к другой
точке невозврата — по качеству населения. Она характеризуется ростом не
только физического, психического, социального нездоровья, но и духовно-
нравственного, которое не поддается статистическому учету»…

Выступление президента Торгово-промышленной палаты Евгения Прима-
кова несколько раз прерывалось аплодисментами, потому что он говорил о
предельно конкретных вещах. Мы находимся в поиске национальной идеи.
Она может заключаться в том, чтобы Россия выжила. По одному из прогнозов
уже к 2030 году в России будет лишь около 100 миллионов населения. Про-
грамма по развитию здравоохранения необходима, но есть сомнения в ее
продуманности: лишь десятая часть выделяемых средств идет на оснащение
всех лечебных заведений России, а львиная доля – на строительство 15 гиган-
тских медицинских объектов, которые неизвестно когда будут пущены в строй.
Нельзя говорить о здравоохранении и не связывать это с развитием фарма-
цевтической промышленности – за 12 лет в стране не зарегистрировано ни
одного отечественного лекарства. Нельзя мириться с гигантским разрывом
между уровнем доходов самых бедных и самых богатых. И все эти проблемы
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необходимо решать комплексно. Иначе не будет России.
Известны три главных фактора, определяющих демографическую ситу-

ацию: рождаемость, смертность, миграция. По мнению многих экспертов,
роль миграции, которая помогала компенсировать сокращение населения,
сегодня исчерпана. Самого быстрого эффекта можно добиться, пытаясь сни-
зить преждевременную смертность. Но все же наиболее важное (хотя и труд-
нодостижимое) — повысить рождаемость.

Надо увеличить потребность россиян в детях. Эта мысль не раз звучала во
время дискуссии. Сначала сама постановка вопроса показалась абстракт-
ной. Оказалось, тем не менее, что такой «лозунг» вполне можно наполнить
конкретными предложениями. Мне кажется, что самые интересные идеи
озвучили авторы «Демографической доктрины России», которая тоже обсуж-
далась в Думе. Они полагают, что нам более всего нужны сейчас не мрачные
прогнозы, а четкие «мега-проекты», способные переломить ситуацию. Один
из главных объявляет приоритетом страны трёхдетную семью…

Назовём ещё два «мега-проекта», которые подробно описаны в доктрине.
50-миллионный рост населения к 2050 году (целая система мер по прекра-
щению вымирания страны). Дом для каждой молодой семьи к 2015 году (суть
проста: государство должно обеспечить каждой молодой семье полноцен-
ные жилищные условия)».

2. Индивидуальное сообщение по статье: Рыбаковский Л.Л. Демографичес-
кое будущее России и миграционные процессы//Социологические исследова-
ния. – 2005. - № 3. – С. 71-81.

3. Каковы пути улучшения демографической ситуации в России? Можно ли
здесь ограничиться лишь мерами экономического стимулирования?

4. Объясните следующий парадокс: по мере роста уровня и качества жизни
рождаемость не растёт, а, как правило, снижается.

5. В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации (май 2006
г.) президент В.В. Путин выделил иерархию путей решения демографической
проблемы: 1. Снижение смертности. 2. Эффективная миграционная политика. 3.
Повышение рождаемости. Что обусловило именно такое расположение инстру-
ментов демографической политики по их значимости? Почему снижение смер-
тности населения должно стать приоритетной задачей?

6. Проанализируйте положения «Концепции демографического развития РФ
на период до 2015 года» [36]. Выделите целевые приоритеты демографической
политики и её основные направления.

КОНЦЕПЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
НА ПЕРИОД ДО 2015 Г.

Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2001, № 1270-р г. Москва

Концепция демографического развития Российской Федерации на период
до 2015 г. (далее именуется - Концепция), на основе Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной
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безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2000. №2. Ст. 170), представляет собой систему взглядов,
принципов и приоритетов в сфере регулирования демографических процес-
сов.

Концепция дает ориентиры для органов государственной власти, а также
органов местного самоуправления при решении вопросов, касающихся рож-
даемости, оказания поддержки семье, здоровья, продолжительности жизни,
миграции и иных аспектов демографического развития.

I. Современная демографическая ситуация
в Российской Федерации

К началу 2001 г. численность населения Российской Федерации около 145
млн человек. С 1993 г. естественная убыль находится на стабильно высоком
уровне (0,7-0,9 млн чел. в год). За 1992-2000 гг. численность населения сократи-
лась в 65 из 89 субъектов Российской Федерации. Естественный прирост в 2000
г. был отмечен лишь в 15 субъектах Российской Федерации, в число которых
входят некоторые субъекты Российской Федерации, расположенные в восточ-
ной части страны и на Северном Кавказе, а также Республика Калмыкия.

В 1999 г. превышение числа умерших над числом родившихся составило в
целом по стране 930 тыс. чел., в 2000 г. - 958 тыс. человек. Депопуляция -
устойчивое превышение числа умерших над числом родившихся - затронула в
разной степени практически всю территорию Российской Федерации и почти
все этнические группы.

Одной из причин депопуляции является низкая рождаемость. В 2000 г.
родилось 1267 тыс. человек, что на 722 тыс. человек, или в 1,6 раза, меньше,
чем в 1990 г.

Снижение уровня рождаемости началось с конца 60-х гг. Современные
параметры рождаемости в два раза меньше, чем требуется для замещения
поколений: в среднем на одну женщину приходится 1,2 рождения при 2,15,
необходимых для простого воспроизводства населения.

В ряде регионов, расположенных в центральной части России, суммарный
коэффициент рождаемости составляет около одного рождения на женщину.

Характер рождаемости в Российской Федерации определяется массовым
распространением малодетности (1-2 ребенка), сближением параметров
рождаемости городского и сельского населения, откладыванием рождения
первого ребенка, ростом внебрачной рождаемости.

По сравнению с 1990 г. количество зарегистрированных браков в 2000 г.
снизилось почти на треть. Молодые пары все чаще отказываются от офици-
альной регистрации брака, распространенность юридически не оформлен-
ных браков привела к тому, что в 2000 г. каждый четвертый ребенок рождался
вне брака.

Причиной депопуляции в Российской Федерации также является высокая
смертность. В 2000 г. рост числа умерших отмечался в 78 субъектах Российс-
кой Федерации.

Общая тенденция динамики смертности населения страны характеризу-
ется сверхсмертностью людей трудоспособного возраста, среди которых око-
ло 80 процентов составляют мужчины. Уровень смертности среди мужчин в 4
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раза выше, чем уровень смертности среди женщин, и в два-четыре раза выше
аналогичного показателя в развитых странах.

Стабильно высокими сохраняются показатели смертности от инфекцион-
ных и паразитарных болезней, в том числе от туберкулеза, болезней органов
дыхания, системы кровообращения, несчастных случаев, отравлений и травм
(включая отравления алкоголем и автотранспортные травмы), а также в ре-
зультате убийств и самоубийств.

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на по-
казателях ожидаемой продолжительности жизни населения страны, кото-
рая в настоящее время составляет 65,9 года (в 1992 г. - 68,8 года). Ожидаемая
продолжительность жизни мужчин на 12 лет ниже, чем продолжительность
жизни женщин. При сохранении имеющегося на сегодня уровня смертности
населения из числа россиян, достигших в 2000 г. 16 лет, доживут до 60 лет
лишь 58 процентов мужчин. Снижение рождаемости и сокращение доли де-
тей в общей численности населения ведет к старению общества. В 1998 г. в
стране впервые было зарегистрировано людей пенсионного возpaстa на 119
тыс. больше, чем детей и подростков в возрасте до 16 лет. На 1 января 2000 г.
лиц пенсионного возраста было больше, чем детей, на 1,1 млн человек. В 41
субъекте Российской Федерации доля детей и подростков составляет менее
пятой части населения.

Низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, высокая
распространенность абортов, а также патологические состояния в период
беременности и родов обусловливают высокие показатели материнской (44,2
случая на 100 тыс. родившихся), перинатальной смертности, мертворождае-
мости (7,2 случая на 1000 родившихся).

Негативные явления в демографической и социальной сфере во многом
связаны с ухудшением миграционной ситуации в стране.

В 90-е гг. внешняя миграция играла существенную роль, восполняя числен-
ность населения Российской Федерации, равную естественной убыли. Одна-
ко в последние годы устойчивое сокращение иммиграции в Россию из госу-
дарств - участников Содружества Независимых Государств, а также из Латвии,
Литвы и Эстонии привело к тому, что в 1995-1999 гг. миграционный прирост
населения компенсировал естественную убыль населения только на 45 про-
центов, а в 2000 г. - менее чем на четверть.

Вследствие изменения внутренних миграционных потоков в течение 90-х
гг. сокращалась численность населения северных и восточных регионов Рос-
сии. За 1992-1999 гг. районы Севера потеряли за счет миграционного оттока
более 1 млн человек, или 8,5 процента населения.

Серьезной проблемой с точки зрения национальных интересов Российс-
кой Федерации является эмиграция населения. Если до середины 80-х гг.
численность выезжающих на постоянное жительство за границу ежегодно
составляла 3 тыс. человек, то в 1990 г. она превысила 100 тыс. человек и в
последующие годы удерживалась на этом уровне.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в ряде ре-
гионов специфических проблем народонаселения, требующих особого подхо-
да к их решению.

Так, общее сокращение численности отдельных этнических групп, особен-
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но коренных малочисленных народов, может привести к их полному исчезно-
вению. Из 30 малочисленных народов Севера с 1995 г. сократилась числен-
ность 21, наблюдается резкое снижение рождаемости, значительный рост
смертности, средняя продолжительность жизни на 10-15 лет ниже, чем в сред-
нем по Российской Федерации.

В сельской местности Центральной России уменьшается численность на-
селения, при этом увеличивается доля лиц старшего возраста.

Сформировавшиеся тенденции в области естественного и миграционного
движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его числен-
ности, а также старение населения. По прогнозам Государственного комите-
та Российской Федерации по статистике, население страны к 2016 г. сократит-
ся по сравнению с началом 2001 г. на 10,4 млн человек, или на 7,2 процента,
и составит 134,4 млн человек, а численность лиц, выходящих за пределы тру-
доспособного возраста, почти в два раза превысит численность лиц, достиг-
ших 16 лет.

Такое изменение возрастной структуры населения потребует большей эф-
фективности функционирования учреждений социальной защиты населения,
здравоохранения, соответствующих мер по обязательному социальному стра-
хованию.

II. Цели и задачи демографического развития

Целями демографического развития Российской Федерации являются ста-
билизация численности населения и формирование предпосылок к последу-
ющему демографическому росту.

Задачами демографического развития Российской Федерации являются:
в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжитель-

ности жизни
• увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения;
• увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни;
• улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов;
в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи
• создание предпосылок для повышения рождаемости;
• всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жиз-

недеятельности личности;
• создание условий для самореализации молодежи;
• обеспечение адресной социальной защиты семьи, включая пре-

доставление материальной помощи при рождении ребенка;
в области миграции и расселения
• регулирование миграционных потоков в целях создания действенных

механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федера-
ции;

• повышение эффективности использования миграционных потоков путем
достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам со-
циально-экономического развития Российской Федерации;

• обеспечение интеграции мигрантов в российское общество и формиро-
вание толерантного к ним отношения.
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III. Приоритеты демографического развития в области укрепления
здоровья и увеличения продолжительности жизни населения

В области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни
населения определены следующие приоритеты:

• укрепление здоровья детей и подростков, прежде всего за счет совер-
шенствования мероприятий, направленных на профилактику травматизма и
отравлений, на борьбу с курением, алкоголизмом и наркоманией, а также
путем развития физической культуры и спорта и организации досуга;

• улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствова-
ния профилактической и лечебно-диагностической помощи;

• улучшение здоровья населения трудоспособного возраста в первую оче-
редь за счет профилактики травматизма и отравлений, а также за счет ранне-
го выявления и адекватного лечения болезней системы кровообращения, но-
вообразований и инфекционных болезней;

• сохранение здоровья пожилых людей, для которых наиболее актуально
предупреждение сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и инфек-
ционных болезней.

Для эффективной профилактической работы необходимы объединение и
координация действий органов государственной власти всех уровней, обще-
ственных объединений, религиозных и благотворительных организаций по про-
паганде здорового образа жизни и возрождению системы массового сани-
тарно-гигиенического просвещения при активной поддержке прежде всего
средств массовой информации. Благотворительные акции и инициативы в
этой области могут стать существенным резервом в борьбе с факторами преж-
девременной и предотвратимой смертности населения.

Особое внимание должно быть уделено снижению потребления алкоголя
и принятию мер, направленных на ослабление последствий пьянства и алко-
голизма, при этом целесообразно сочетание мер фискальной политики, ад-
министративных ограничений и информационного воздействия. Эти меры
должны включать контроль качества алкогольной продукции, ценовую поли-
тику, ориентирующую население на ограничение потребления алкоголя, а так-
же изменение правил продажи алкогольных напитков и действенный конт-
роль за их рекламированием.

В целях улучшения психического здоровья населения необходимо приня-
тие мер по профилактике самоубийств, включая развитие сети телефонов
доверия, совершенствование деятельности врачей-психиатров, медицинских
психологов, психотерапевтов и социальных работников.

В области охраны и укрепления здоровья граждан предусматривается со-
вершенствование организации и развитие государственных и негосударствен-
ных форм оказания населению специализированной медицинской помощи,
включая использование высоких медицинских технологий, в том числе в рам-
ках федеральных целевых программ.

Для оказания медицинской помощи тяжелобольным городским и сельс-
ким жителям, включая применение дорогостоящих медицинских технологий,
необходимо дальнейшее развитие и укрепление федеральных медицинских
учреждений, областных, краевых и республиканских учреждений здравоохра-
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нения, а также обеспечение работы в сельских местностях выездных поли-
клинических бригад, развитие сети реабилитационных (восстановительных)
отделений центральных районных больниц, а также больниц и отделений
медико-социальной помощи.

В целях своевременного выявления заболеваний и эффективного их лече-
ния необходимо повысить роль первичной медико-санитарной помощи, раз-
вивать стационарозамещающие технологии, а также провести структурно-эко-
номические преобразования в сети учреждений здравоохранения.

Органы управления здравоохранением и органы социальной защиты на-
селения реализуют комплексные меры по дальнейшему развитию психиат-
рической, наркологической помощи населению, а также по профилактике
инфекционных заболеваний, уделяя особое внимание детям и подросткам.

Реализация региональных программ профилактики и раннего выявления
онкологических заболеваний создаст реальные предпосылки для снижения
количества осложнений и смертности от злокачественных новообразований.

Особого внимания требуют соответствующие программы обеспечения ран-
ней диагностики и качественного лечения нарушений репродуктивного здоро-
вья населения, прежде всего подростков, развития новых подходов к их гиги-
еническому и нравственному воспитанию, подготовке к семейной жизни.

Мероприятия, направленные на обеспечение охраны и улучшение усло-
вий труда, проведение аттестации рабочих мест для выявления и устранений
воздействия на здоровье работников неблагоприятных факторов, осуществ-
ление сертификационных работ по охране труда, а также на внедрение прин-
ципов экономической заинтересованности работодателей, предусматриваю-
щих развитие страхования от производственного травматизма, должны стать
действенным механизмом, обеспечивающим охрану и укрепление здоровья
населения. Законодательство должно предусматривать ответственность ра-
ботодателей и других должностных лиц за сокрытие информации о риске для
здоровья людей, работающих во вредных и тяжелых условиях.

Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для лиц с ограни-
ченными возможностями требует дальнейшего развития реабилитационной
индустрии, направленной на создание возможностей для максимального ис-
пользования потенциала инвалидов. В целях проведения медико-социаль-
ной реабилитации отдельных категорий населения необходимо развитие
новых форм медико-социального обслуживания, в том числе развитие сети
домов ночного пребывания, в которых предусматривается оказание социаль-
но-психологической, юридической помощи гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, не имеющим места жительства и работы.

IV. Приоритеты демографического развития в области
стимулирования рождаемости и укрепления семьи

В области стимулирования рождаемости и укрепления семьи определены
следующие приоритеты:

• формирование системы общественных и личностных ценностей, ориен-
тированных на семью с двумя детьми и более;

· повышение материального благосостояния для рождения, содержа-
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ния и воспитания нескольких детей, включая условия для самореализации
молодежи, в том числе получение общего и профессионального образова-
ния, работа с достойной заработной платой, а также возможность обеспечить
всеми соответствующими жилищными условиями;

• обеспечение работникам, имеющим детей, условий, благоприятствующих
сочетанию трудовой деятельности и выполнению семейных обязанностей;

• повышение воспитательного потенциала семьи;
• разработка и реализация стратегии развития доступных форм семейного

обустройства детей-сирот, в том числе детей-инвалидов.
Обеспечение условий для улучшения материального положения семей

предполагает разработку и принятие мер по дальнейшей стабилизации ситу-
ации на рынке труда, повышение уровня заработной платы.

В целях обеспечения благоприятных условий для укрепления семьи необ-
ходимо дальнейшее развитие законодательства, регламентирующего трудо-
вые отношения, а также совершенствование системы выплаты пособий граж-
данам, имеющим детей, в том числе повышение размеров пособий и обеспе-
чение их адресности. При этом размеры пособий, а также налоговые вычеты
должны дифференцироваться с учетом материальных условий семьи и ее
социального положения.

Поддержка молодых семей в регионах предполагает улучшение их жилищ-
ных условий в случае рождения ребенка, выделение безвозмездных субси-
дий и использование механизма льготного кредитования в зависимости от
числа детей в семье.

V. Приоритеты демографического развития в области миграции и
расселения

В области миграции и расселения определены следующие приоритеты:
• привлечение иммигрантов в Российскую Федерацию, в первую очередь

из государств - участников Содружества Независимых Государств, а также из
Латвии, Литвы, Эстонии;

• создание экономических условий для сокращения эмиграционного отто-
ка и сохранения научно-технического, интеллектуального и творческого по-
тенциала Российской Федерации;

• проведение комплекса правовых, организационных и финансовых мер,
направленных на легализацию и адаптацию иммигрантов в Российской Феде-
рации;

• совершенствование законодательства, касающегося защиты прав вынуж-
денных мигрантов и регулирования миграционных процессов.

Необходимо разработать новые подходы к регулированию иммиграцион-
ных потоков, способствующих замещению естественной убыли населения Рос-
сийской Федерации, к стимулированию иммиграции в Российскую Федера-
цию и общественно полезной интеграции мигрантов с учетом их возрастно-
половых характеристик, уровня здоровья, профессиональной квалификации.

Необходимо также обеспечить сохранение численности населения в важ-
ных в геополитическом отношении регионах Российской Федерации, в том
числе путем привлечения рабочей силы из других районов страны на времен-
ной, ротационной основе, создания условий для возвращения в Российскую
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Федерацию эмигрантов, являющихся высококвалифицированными специа-
листами.

В целях регулирования внутренней миграции должны быть разработаны
меры, направленные на повышение территориальной мобильности рабочей
силы, а также механизмы поддержания жизнедеятельности и экономическо-
го развития субъектов Российской Федерации.

VI. Информационное обеспечение реализации Концепции

Реализация Концепции предполагает использование данных текущего уче-
та населения, итогов предстоящей переписи населения, выборочных обсле-
дований и данных создаваемого Государственного регистра населения Рос-
сийской Федерации. Важную роль в реализации информационного обеспе-
чения демографического развития должны играть средства массовой инфор-
мации.

Регулярное подробное освещение в средствах массовой информации та-
ких тем, как здоровый образ жизни, активная гражданская позиция, оптими-
стическое мировоззрение, рациональные стереотипы поведения населения
в различных жизненных ситуациях, а также повышение общественного пре-
стижа устойчивой семьи с несколькими детьми, ответственное отношение к
своему здоровью и здоровью членов семьи - важнейшая составляющая ус-
пешной реализации Концепции.

Необходимо также развивать систему информирования населения о воз-
можных опасностях для жизни и здоровья, связанных с наиболее распрост-
раненными заболеваниями, эпидемической обстановкой, стихийными бед-
ствиями и техногенными авариями, появлением на рынке опасных для здо-
ровья товаров, а также о мерах предупреждения вредных воздействий здоро-
вье человека, в том числе с использованием образовательных программ.

Эта работа должна постоянно и последовательно проводиться средства-
ми массовой информации, федеральными и региональными информацион-
ными структурами органов государственной власти.

VII. Механизм реализации Концепции

Реализация Концепции предполагает:
• объединение усилий государства и общества, направленных на выработ-

ку единых подходов к сохранению и укреплению демографического потенциа-
ла Российской Федерации;

• координацию действий органов власти на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, направленных на улучшение демографической ситу-
ации в стране;

• разработку и реализацию мероприятий, в том числе федеральных и ре-
гиональных целевых программ, направленных на решение основных задач,
сформулированных в Концепции.

7. Охарактеризуйте демографическую ситуацию в Курганской области, про-
анализировав статью: Кремлев Н. Угол падения равен углу отражения//Курган и
курганцы. – 2006. – 4 июля. – С. 4.



39

8. Изучите тезисы выступления Губернатора Курганской области О.А. Бо-
гомолова на заседании Совета при Полномочном представителе Президента
Российской Федерации в УРФО «О мерах по улучшению демографической си-
туации в Уральском Федеральном округе в свете Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 10.05.2006 г. и
решения Совета безопасности Российской Федерации от 20.06.2006 г.» (в сокра-
щении) [38]. Выделите основные причины демографического кризиса, пути его
решения и комплекс мероприятий демографической политики в Курганской
области.

«…С начала 1992 г., вследствие естественной и миграционной убыли, чис-
ленность населения области сократилась на 12% или на 134,7 тыс. человек.
На начало 2006 года в Курганской области проживало 979,5 тыс. человек. Как
и в целом по России, основными причинами такого сокращения является низ-
кая рождаемость и высокая смертность населения. В 2005 году на террито-
рии области родилось 10 243 ребенка, умерло 17 383 человека, в результате
естественная убыль составила – 7140 человек. Смертность превысила рож-
даемость в 1, 7 раза. За последние 14 лет (с 1992 по 2005 гг.) рождаемость
снизилась на 21%, смертность увеличилась на 27%.

Основные причины смертности:
- болезни системы кровообращения - 44,1 %,
- несчастные случаи, отравления и травмы – 16,5 %,
- новообразования – 12,5 %.
Это наглядно подтверждает важность, необходимость и своевременность

принимаемых Правительством Российской Федерации и органами власти ре-
гиона мер по преодолению демографического кризиса в стране. Хочу особо
подчеркнуть, что в условиях непростой демографической ситуации Правитель-
ством Курганской области одними из первых в России в 2004 г. разработана
Концепция демографического развития Курганской области на период до
2015 г. Концепция является своего рода системой мер, основанных на вне-
дрении инновационных социальных технологий, по основным направлениям
политики народосбережения – снижению смертности, повышению рождае-
мости и проведению эффективной миграционной политики. Её задачи:

• создание предпосылок для повышения рождаемости;
• всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жиз-

недеятельности личности;
• обеспечение адресной социальной поддержки семьи, включая предос-

тавление материальной помощи при рождении ребёнка;
• активизация молодёжной политики;
• сохранение и развитие образовательного, культурно-нравственного и фи-

зического потенциала населения.
В области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни

населения:
• увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения;
• увеличение продолжительности здоровой жизни населения;
• улучшение репродуктивного здоровья населения;
• совершенствование условий и охраны труда;
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• улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов;
• пропаганда здорового образа жизни, стимулирования рождаемости и

укрепления семьи, обеспечения гарантий по социальной поддержке детей и
молодёжи.

С целью улучшения демографической ситуации в области проводится ак-
тивная работа по реализации приоритетных национальных проектов. В рам-
ках проекта «Здоровье» у нас разработано и действует 15 подпрограмм, охва-
тывающих основные направления развития здравоохранения в Курганской
области. Эти подпрограммы нацелены на профилактику и лечение заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии, артериальной
гипертонии, сахарного диабета, туберкулеза, ВИЧ-инфекций и других заболе-
ваний. Их основная задача – повышение качества и эффективности медика-
ментозного лечения, общего оздоровления населения и, как результат, сни-
жение уровня смертности.

На социальные и медицинские программы мы направляем более 60%
средств областного бюджета. Принимаемые меры позволили достичь опре-
делённых результатов и дать экономический, социальный и демографичес-
кий эффект.

Мы смогли добиться снижения в Курганской области общего уровня смер-
тности, по сравнению с 2004 годом, с 17,7 до 17,6 промилле. И тенденция к
дальнейшему снижению этого важнейшего демографического показателя со-
храняется.

Так, средняя длительность случаев временной нетрудоспособности боль-
ных, перенесших острый инфаркт миокарда, сократилась до 114 дней (ранее
- 125,3 дня). До 64% увеличился возврат к трудовой деятельности. Экономи-
ческий эффект, только от сокращения затрат на выплату пособий по времен-
ной утрате трудоспособности составил более 1 млн рублей, а если учесть эко-
номию затрат на социальное обеспечение инвалидов, ранее перенесших ос-
трый инфаркт миокарда, то цифра приближается к 25 млн рублей в год.

На 0,2% снизился показатель смертности от злокачественных новообра-
зований, показатель одногодичной летальности снизился на 3,1%. Повыси-
лось качество лечения с применением противоопухолевых препаратов ново-
го поколения, и как следствие увеличился процент пятилетней выживаемости
до 38,5%.

 В целях профилактики распространения туберкулеза в 2005 г. профилак-
тическими осмотрами было охвачено 73,8% населения области. Этот показа-
тель у нас выше, чем общероссийский (57,8%).

В тоже время, мы не можем быть удовлетворены этими результатами.
Поэтому главным направлением своей деятельности, наряду с общеприня-
тыми мерами, Правительство области избрало разработку и внедрение ряда
новых совмещенных медико-социальных технологий. Остановлюсь на несколь-
ких из них, на мой взгляд, заслуживающих внимания с целью их дальнейшего
развития и возможного применения в других регионах.

Первая задача, которая особенно остро стоит сегодня и должна оператив-
но решаться, - это снижение уровня смертности. В этих целях мы реализуем
два проекта: «Мобильная социальная помощь» и создание геронтологичес-
кого Центра «Спутник».
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Основные направления проекта «Мобильная социальная помощь»:
• обеспечение доступности социальных услуг для сельского населения;
• повышение качества жизни сельского населения;
• оказание адресной помощи;
• повышение качества социального обслуживания участников и ветера-

нов ВОВ;
• патронаж асоциальных семей.
Учитывая тот фактор, что Курганская область в основном сельскохозяй-

ственная и большинство населённых пунктов расположены на значительном
расстоянии от областного центра, Правительством приняты меры по повыше-
нию доступности медицинской помощи для жителей области. Проект «Мо-
бильная социальная помощь», начиная с 2005 года, работает как система.
Этим мы предоставляем нашим гражданам на местах медицинскую помощь,
юридические, бытовые и консультативные услуги, обеспечиваем адресную
социальную помощь.

На областном и муниципальном уровнях созданы мобильные социальные
службы для населения 568 малых и отдалённых населённых пунктов. Все служ-
бы оснащены специальными автомобилями, позволяющими оказывать ши-
рокий спектр социальных услуг в автономном режиме.

Так, на реализацию областной целевой программы «Мобильная соци-
альная служба» из областного и местных бюджетов направлено около 9 млн
рублей. Мобильными социальными службами проведено 2528 выездов, по-
лучили помощь 74 тыс. человек.

В целях повышения продолжительности жизни в нашей области реализо-
ван пилотный проект – создание геронтологического центра «Спутник». В
нём проживают две категории граждан: люди пожилого возраста (в том числе
и инвалиды) и инвалиды молодого возраста 1-й и 2-й групп.

Общая программа реабилитации проживающих в Центре разработана по
двум направлениям: медицинскому и социальному.

В практику немедикаментозного лечения внедрены такие новые техноло-
гии, как трудотерапия, декоративное творчество, цветоводство, работа на при-
усадебном участке, – всего 26 видов трудовой деятельности.

Это позволяет людям старшего поколения продлить активную деятель-
ность, вернуть утраченные навыки, стать примером социального оптимизма
и активного долголетия. За период деятельности Центра продолжительность
жизни увеличилась: у женщин до 79 лет (в среднем по области – 72 года), у
мужчин до 68 лет (в среднем по области - 60 лет). Сегодня на базе геронтоло-
гического Центра проводятся семинары по обмену опытом работы, а разра-
ботанные и внедрённые новые технологии работы с инвалидами и людьми
пожилого возраста широко применяются в других Домах престарелых Курган-
ской области.

Следующая важная задача – стимулирование рождаемости. В области
она реализуется как отдельный социальный проект, включающий в себя, преж-
де всего, заботу о беременных женщинах: За период с января 2004 г. по май
2006 г. назначено:

• 18776 ежемесячных социальных пособий беременным женщинам, встав-
шим на учёт в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (до 12
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недель) в размере 200 руб.
• 12213 единовременных социальных пособий при рождении ребёнка в

размере 500 руб.
Выделено из областного бюджета 25,7 млн рублей.
Во всех родовспомогательных учреждениях Курганской области получили

своё развитие современные перинатальные технологии, пропагандирующие
внедрение грудного вскамливания. Это позволило существенно снизить уро-
вень младенческой заболеваемости. Двум учреждениям присвоено между-
народное звание «Больницы, доброжелательной к ребёнку» (МУ «Родиль-
ный дом №1» г.Кургана и Каргапольской ЦРБ).

Уже третий год Правительством области оказывается материальная под-
держка беременным женщинам. Из областного бюджета им выделяется 200
рублей ежемесячно и 500 рублей при рождении ребёнка. Ежегодно, начиная
с 2003 года, из областного бюджета на материальную поддержку беременных
женщин и семей с детьми выделяется около 12 млн руб. Эти меры позволили
многим женщинам, особенно из сельской глубинки пройти диспансеризацию
при беременности до 12 недель, т.е. в период ранней явки. Этот показатель
вырос на 8,5 % и составил 73,3% от общего количества беременных. За счёт
ранней диагностики будущих мам, мы смогли упредить заболевания, поста-
вить на учёт женщин в так называемые «группы риска» для дальнейшего ле-
чения.

С марта 2006 г. Курганская область одна из первых в Российской Федера-
ции начала оздоровление застрахованных беременных из группы высокого
риска в санаториях - профилакториях Зауралья (долечивание после стацио-
нарного лечения). За период работы оздоровлено 140 человек.

Эти меры позволили:
- повысить уровень здоровья беременных женщин;
- снизить уровень детской смертности (с 18,1 в 1991 году, до 14,7 промилле

в 2005 году);
- снизить уровень младенческой смертности с 14,3% до 12,5% и среди

маловесных детей в 1,9 раза;
- достигнуть ежегодного снижения числа абортов на 6%.
Добиться более динамичных результатов позволит создание перинаталь-

ных центров в каждом регионе (на условиях софинансирования)…
В Послании Президента Российской Федерации определён важнейший

блок вопросов, связанных со снижением числа детей в детских домах, мате-
риальным стимулированием граждан, желающих принять этих детишек на
воспитание в свою семью.

Это требование Президента Российской Федерации по снижению количе-
ства детских домов у нас в области уже реализуется. В 2001 г. мы приняли
решение о необходимости коренного изменения системы жизнеустройства и
воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Полу-
чила развитие система патронатного воспитания.

Сегодня уже есть определенные результаты этой работы. На патронат и в
приемные семьи из детских домов устроено более 500 детей. И мы имеем
устойчивую динамику развития этой формы работы.

В Курганской области детей в приемных семьях: 2001 г. – 3 ребенка, 2002
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г. – 6 детей, 2003 г. – 95 детей, 2004 г. – 109, 2005 г. –151, 2006 г. – 238 детей.
Патронатом охвачено: 2001 г. – 26 детей, 2002 г. – 187 детей, 2003 г. – 200

детей, 2004 г. – 224, 2006 г. – 263 ребёнка.
Исследования показали, что у всех детей, находящихся на патронате, улуч-

шилось развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления.
Около трети учащихся повысили уровень успеваемости по основным пред-

метам. Каждый четвертый учится на «хорошо» и «отлично». На 20% снизи-
лось количество хронических заболеваний и на половину – проявления асо-
циального поведения детей. Достаточно показательным примером устойчи-
вости новых семейных форм устройства детей-сирот может служить ситуация
с патронатной деревней в п. Чашинский. На патронатном воспитании у жите-
лей поселка было 100 детей. В деревне сложились свои добрые традиции
общения, семейные праздники. Во время лесных пожаров 2004 года посёлок
сгорел. Но большинство семей, пострадавших от пожара, не отказалось от
воспитания взятых детей.

Кроме социальной и психологической составляющей этой деятельности,
положительно влияющей на воспитание и развитие детей, важно отметить и
экономическую целесообразность развития новых форм семейного устрой-
ства детей-сирот.

Перевод детей на воспитание в патронатные семьи позволил нам уже
сегодня сократить сеть образовательных учреждений для детей-сирот с 20
до 16. Если бы в течение этих пяти лет новые формы устройства детей не
развивались, то в Курганской области пришлось бы открыть дополнительно
11 детских домов, на что потребовалось бы более 1 млрд рублей. А само
содержание этих детских домов обошлось бы бюджету еще в 61 млн рублей.

В целях материального стимулирования граждан, желающих принять де-
тей-сирот на воспитание в свои семьи, у нас в области на основании норма-
тивно-правовых актов установлены размер заработной платы патронатных
воспитателей и размер оплаты труда приёмных родителей. Так, средняя за-
работная плата патронатного воспитателя в сельской местности, воспитыва-
ющего одного ребёнка, составляет 4,5 тыс. рублей, в городской 3,7 тыс. рублей.
Оплата труда приёмных родителей составляет 3795 рублей. Кроме того, уже
запланировано в ближайшее время выплачивать патронатным воспитателям
и приёмным родителям дополнительные вознаграждения в размере 25-50%
от существующего размера заработной платы за приём в свою семью и воспи-
тание ребёнка с особыми проблемами: в здоровье (инвалида, умственно от-
сталого ребёнка) и поведении (стоящего на учёте в ОВД, имеющего судимость
и т.п.)».

Рекомендуемые для изучения статьи

Руткевич М.Н. Воспроизводство населения и социально-демографическая ситуация в
России//Социологические исследования. – 2005. - № 7. – С. 22-30.
Краснопольская И. VIP-пациент в пелёнках//Российская газета. – 2006. – 15 февраля.
– С. 21.
Павлиди К. Кто в Кургане будет рожать?//Курган и курганцы. – 2006. – 13 июля. – С. 3.
Потанин В. Наш удел – возрождение//Новый мир. – 2006. – 17 августа. – С. 6.
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Практическое занятие № 7

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
План

1. Виды и стадии миграции населения.
2. Государственное регулирование миграции.
Вопросы и задание
1. Мигранты – благо или опасное явление для социально-экономической

системы России?
2. Индивидуальные сообщения по статьям:
Строганов Ю. Вокруг мигрантов много крохоборов//Труд. – 2005. – 16 июля.

- С. 2.
Козлова Н., Елков И., Фалалеев М. Россиян станет больше на миллион//Рос-

сийская газета. – 2005. – 2 декабря. - С. 1-2.
3. Изучите Государственную программу по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом [37]. Опишите целеполагание программы, основные принципы
оказания содействия добровольному переселению соотечественников в Россий-
скую Федерацию, полномочия участников программы, порядок организации
работы с соотечественниками за рубежом и на территориях вселения. Попытай-
тесь спрогнозировать социально-экономические и демографические результа-
ты реализации данной программы

.
УТВЕРЖДЕНА

Указом Президента
Российской Федерации

от 22 июня 2006 г.
N 637

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по оказанию содействия добровольному переселению

в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом

I. ВВЕДЕНИЕ
Государственная программа по оказанию содействия добровольному пе-

реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом (далее - Государственная программа), направлена на объединение
потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями
развития российских регионов.

Государственной программой дополняется система мер по
стимулированию рождаемости, снижению смертности и регулированию миг-
рации, направленных на стабилизацию численности населения Российской
Федерации. Государственная программа будет способствоватьсоциально-эко-
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номическому развитию России, что невозможно безкардинального измене-
ния демографической ситуации, характеризующейся в настоящее время отто-
ком населения со стратегически важных для России территорий, сокращени-
ем общей численности населения, в том числе трудоспособного возраста.
Содействие добровольному переселению в Российскую Федерациюсоотече-
ственников, проживающих за рубежом (далее -соотечественники), является
одним из направлений решениядемографической проблемы. Воспитанные в
традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие
терять связь с Россией, соотечественники в наибольшей мере способны к
адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных свя-
зейпринимающего сообщества.

Миграционные потоки в настоящее время носят стихийный характер. В
результате не учитываются реальные возможности социальной инфраструк-
туры, увеличиваются диспропорции региональных рынков труда, растет соци-
альная напряженность, создаются условия для распространения среди на-
селения Российской Федерации идей национальной нетерпимости и ксено-
фобии.Выход из этой ситуации - в обеспечении осознанного выборасоотече-
ственниками места своего будущего проживания и работы с учетом социаль-
но-экономического положения субъектов РоссийскойФедерации.

Необходимость комплексного подхода к проблеме содействия доброволь-
ному переселению соотечественников в Российскую Федерацию и межотрас-
левой координации определяет целесообразность принятия Государствен-
ной программы.Основными принципами оказания содействия добровольно-
мупереселению в Российскую Федерацию соотечественников являются: фи-
нансовая обеспеченность мероприятий, предусмотренных Государственной
программой, сочетание безвозвратного и возвратного принципов социально-
экономической поддержки участников Государственной программы (пересе-
ленцев); обеспечение баланса интересов переселенцев, Российской Феде-
рации в целом и ее субъектов, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, предпринимателей, принимающего сообщества; при-
оритет мер социально-экономического стимулирования, определяющих ра-
мочные условия и характер переселения, а также направленность этого про-
цесса; адресность социально-экономической поддержки и обусловленнос-
тьее предоставления соблюдением участниками Государственной програм-
мы условий участия в ней и социально-экономическими характеристиками
территорий, предлагаемых для переселения;взаимосвязь содержания ме-
роприятий, предусмотренныхГосударственной программой, с задачами госу-
дарственного,социально-экономического, культурного и национального раз-
витияРоссийской Федерации в целом и ее субъектов;доступность информа-
ции об условиях участия в Государственнойпрограмме, правах и обязатель-
ствах участников Государственнойпрограммы, а также о социально-экономи-
ческих характеристиках территорий, предлагаемых для переселения.

II. Цели и задачи Государственной программы

Цели Государственной программы - стимулирование и организация про-
цесса добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечествен-
ников на основе повышения привлекательности ее субъектов, а также ком-
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пенсация естественной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных
регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место житель-
ства в Российскую Федерацию.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:

- создание политических, социально-экономических, организационных ус-
ловий, включая обеспечение необходимого информационного сопровожде-
ния, способствующих переезду соотечественников в Российскую Федерацию
на постоянное место жительства и скорейшему их включению в устойчивые
позитивныесоциальные связи принимающего сообщества;

- нормативно-правовое регулирование процесса добровольного пересе-
ления соотечественников в Российскую Федерацию в рамках Государствен-
ной программы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами;

- формирование механизма организации добровольного переселения в
Российскую Федерацию соотечественников, включая осуществление
мониторинга состава возможных участников Государственной программы, раз-
работку на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников проектов соответствующих программ субъектов Российс-
кой Федерации (далее – региональные программы переселения), оказание
содействия добровольному переселению участников Государственной про-
граммы в соответствии с условиями участия в ней, организацию работы с пе-
реселенцами в субъектах Российской Федерации;

- обеспечение действенного государственного и общественного контроля
за процессом переселения, соблюдением прав переселенцев, выполнением
ими взятых на себя обязательств и выполнением обязательств Российской
Федерации.

III. Этапы реализации и финансирование
Государственной программы

Государственная программа реализуется поэтапно в 2006-2012 годах со-
гласно плану мероприятий по реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. Первый этап (2006 год) - при-
нятие нормативных правовых актов, необходимых для организации добро-
вольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию в рамках
Государственной программы; создание системы управления Государствен-
ной программой; оценка субъектами Российской Федерации потребности в
трудовых ресурсах, готовности имеющейся инфраструктуры к приему пересе-
ленцев, в том числе в части, касающейся предоставления базовых социальных
услуг (образовательных, медицинских), а также жилья; разработка и согласо-
вание в установленном порядке проектов региональных программ переселе-
ния и их утверждение; разработка и осуществление мероприятий по инфор-
мационной поддержке Государственной программы на территории Российс-
кой Федерации и за ее пределами; постоянное осуществление мониторинга
миграционного потенциала, анализ состава участников Государственной про-
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граммы, мотивов участия, а также при необходимости - корректировка усло-
вий участия в Государственной программе.

Второй этап (2007-2008 годы) - добровольное переселение участников Го-
сударственной программы и членов их семей в Российскую Федерацию в рам-
ках региональных программ переселения; анализ результатов реализации
региональных программ переселения; определение проектов региональных
программ переселения для дальнейшей реализации Государственной про-
граммы.

Третий этап (2009-2012 годы) - реализация региональных программ пере-
селения и оценка их результативности, а также при необходимости – прове-
дение дополнительных мероприятий; определение проектов региональных
программ переселения для дальнейшей реализации Государственной про-
граммы; анализ результатов, полученных в ходе реализации Государственной
программы.

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Государственной
программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также за счет
финансового участия юридических и физических лиц. Формирование бюджет-
ных обязательств в целях реализации Государственной программы осуществ-
ляется на основе разграничения полномочий между Российской Федерацией
и субъектами Российской Федерации, предусмотренного законодательством
Российской Федерации.

IV. Участие в Государственной программе

Решение об участии в Государственной программе принимается
соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места
проживания и работы на территории Российской Федерации. Соотечествен-
нику, ставшему участником Государственной программы, выдается свидетель-
ство установленного Правительством Российской Федерации образца. Участ-
ник Государственной программы и члены его семьи, совместно переселяю-
щиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, имеют пра-
во на получение государственных гарантий и социальной поддержки, в том
числе: на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на
переезд к будущему месту проживания;на компенсацию за счет средств фе-
дерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за офор-
мление документов, определяющих правовой статус переселенцев на терри-
тории Российской Федерации; на получение за счет средств федерального
бюджета единовременного пособия на обустройство («подъемных»); на по-
лучение за счет средств федерального бюджета ежемесячного пособия при
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности в период до приоб-
ретения гражданства Российской Федерации, но не более чем в течение ше-
сти месяцев. Размер пособия определяется с учетом прожиточного миниму-
ма, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; на
получение компенсационного пакета участника Государственной программы
(далее - компенсационный пакет), включающего в себя услуги государствен-
ных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и про-
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фессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения
и услуги государственной службызанятости. Расходы на финансирование ком-
пенсационного пакета осуществляются за счет средств соответствующих бюд-
жетов. Размер государственных гарантий, порядок их предоставления, а
также перечень мер социальной поддержки утверждаются Правительством
Российской Федерации. Предоставление иных государственных гарантий, со-
циальная поддержка, трудоустройство участника Государственной програм-
мы, обеспечение его и членов его семьи необходимым жильем осуществля-
ются в рамках региональных программ переселения. Субъекты Российской
Федерации вправе участвовать в субсидировании жилищных расходов участ-
ников Государственной программы и устанавливать иные гарантии и меры
социальной поддержки для участников Государственной программы и чле-
нов их семей. Участник Государственной программы имеет право выбирать
территорию вселения в субъектах Российской Федерации, определенных в
установленном порядке. Территория вселения - часть территории субъекта
Российской Федерации, куда целенаправленно привлекаются переселенцы
в рамках реализации проектов переселения, предусмотренных соответствую-
щей региональной программой переселения. Проект переселения - система
мер по преобразованию социально-экономической ситуации на территории
вселения, формирующая в том числе потребность в рабочей силе. Устанавли-
ваются три категории территорий вселения, что обусловливает дифференци-
ацию объемов предоставляемых участникам Государственной программы го-
сударственных гарантий и социальной поддержки. К территориям вселения
категории «А» относятся преимущественно стратегически важные для России
приграничные территории, характеризующиеся сокращением численности
населения. Переселенцам на территориях данной категории государствен-
ные гарантии и социальная поддержка, предусмотренные для участника Го-
сударственнойпрограммы и членов его семьи, предоставляются в полном
объеме. К территориям вселения категории «Б» относятся территории, где
реализуются крупные инвестиционные проекты, требующие массового при-
влечения переселенцев в связи с отсутствием соответствующего предложе-
ния рабочей силы на территориальном рынке труда. Субъекты Российской
Федерации, где находятся данные территории, характеризуются позитивной
динамикой социально-экономического развития, превышающей среднерос-
сийские показатели, и миграционной нагрузкой ниже среднероссийского уров-
ня. Переселенцам на территориях данной категории предоставляются госу-
дарственные гарантии и социальная поддержка, предусмотренные для учас-
тника Государственной программы и членов его семьи, за исключением еже-
месячного пособия, выплачиваемого при отсутствии дохода от трудовой, пред-
принимательской и иной не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности. К территориям вселения категории «В» относятся
территории с устойчивым социально-экономическим развитием, на которых в
течение последних трех и более лет наблюдаются сокращение общей числен-
ности населения и (или) миграционный отток. Переселенцам на территориях
данной категории предоставляются государственные гарантии и социальная
поддержка, предусмотренные для участника Государственной программы и
членов его семьи, за исключением ежемесячного пособия, выплачиваемого
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при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запре-
щенной законодательством Российской Федерации деятельности, и
«подъемных».

Участие в Государственной программе дает соотечественнику и
членам его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, в приоритетном порядке право на получение разрешения на
временное проживание, вида на жительство и на приобретение гражданства
Российской Федерации. По прибытии в субъект Российской Федерации, опре-
деленный участником Государственной программы в качестве своего посто-
янного места жительства, он и члены его семьи получают соответствующие
документы, подтверждающие законность их пребывания на территории Рос-
сийской Федерации.Участник Государственной программы и (или) член его
семьи, выехавшие на постоянное место жительства из субъекта Российской
Федерации, определенного свидетельством участника государственной про-
граммы, ранее чем через два года, возмещают в установленном порядке зат-
раты, связанные с выплатой им «подъемных».

V. Организация работы с соотечественниками за рубежом

В целях создания благоприятных условий для осознанной
реализации соотечественниками права на добровольное переселение в Рос
сийскую Федерацию в рамках и на условиях Государственной программы, им
должна быть предоставлена полная информация: о содержании Государ-
ственной программы, условиях переселения, необходимых административ-
ных процедурах, правах и обязательствах участников Государственной про-
граммы; о мерах социальной поддержки и размерах предоставляемых госу-
дарственных гарантий; о территориях вселения, где для потенциальных учас-
тников Государственной программы в соответствии с их специальностью и
квалификацией имеются наиболее благоприятные возможности приложения
их труда; о возможностях переобучения и повышения квалификации, а также
жилищного обустройства. Для этого формируются официальный информаци-
онный пакет о Государственной программе, комплекты информационных ма-
териалов о проектах переселения, разработанных субъектами Российской
Федерации, и информационный ресурс, включающий в себя информацию о
возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания на конкрет-
ных территориях вселения.

Распространение официального информационного пакета, доведение до
сведения заинтересованных потенциальных участников Государственной про-
граммы информации о проектах переселения, разработанных субъектами
Российской Федерации, и данных из информационного ресурса возлагаются
на представительства ФМС России за рубежом, а также на представителей
Росзарубежцентра. В случае отсутствия представительств ФМС России в ино-
странных государствах до их формирования осуществление указанных функ-
ций возлагается на сотрудников консульских учреждений Российской Феде-
рации и представителей Росзарубежцентра. Сведения о Государственной про-
грамме обнародуются в российских и зарубежных печатных и электронных
средствах массовой информации, направляются для распространения в рос-
сийские центры науки и культуры в иностранных государствах, а также предос-
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тавляются в распоряжение заинтересованных российских неправитель-
ственных организаций и общественных объединений соотечественников
за рубежом.

Учет желающих добровольно выехать в Российскую Федерацию для посто-
янного проживания, углубленное разъяснение содержания Государственной
программы и предоставляемых в ее рамках возможностей, содействие со-
отечественникам в выборе оптимального варианта переселения, подготовка
их регистрации в качестве участников Государственной программы и проведе-
ние иных мероприятий, обеспечивающих их переселение в Российскую Феде-
рацию, осуществляются представительствами ФМС России в государствах -
участниках Содружества Независимых Государств, а также в других государ-
ствах.

До формирования сети представительств ФМС России за рубежом
осуществление указанных функций возлагается на временные группы, созда-
ваемые из специалистов ФМС России, МИДа России и других заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти, а также на работников
консульских учреждений Российской Федерации.

Решение соотечественника об участии в Государственной программе офор-
мляется путем подачи им личного заявления. Одновременно участник Госу-
дарственной программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в установленном по-
рядке представляют необходимые сведения. Форма заявления, перечень све-
дений, которые должны содержаться в нем, и прилагаемых к заявлению до-
кументов утверждаются Правительством Российской Федерации. Соответствие
установленным Государственной программой условиям является основани-
ем для проведения дальнейшей работы по определению конкретного вари-
анта переселения на основе выбора соотечественника и существующих в ре-
гионах Российской Федерации возможностей приема переселенцев.

Выбрав определенный вариант переселения и осуществив необходимые
процедуры, соотечественник приобретает статус участника Государственной
программы, что закрепляет его права и обязательства, права и обязатель-
ства членов его семьи, а также обязательства субъектов Российской Федера-
ции, в частности по предоставлению государственных гарантий и социальной
поддержки, соответствующих избранной категории территории вселения. Уча-
стнику Государственной программы и членам его семьи оформляются необ
ходимые документы для переезда в Российскую Федерацию, в том числе сви-
детельство участника Государственной программы установленного образца,
а также при необходимости - виза.

VI. Организация переезда участников Государственной
программы в Российскую Федерацию

В целях содействия добровольному переселению соотечественников Рос-
сийская Федерация компенсирует расходы, которые несут участники Государ-
ственной программы и члены их семей на переезд и провоз личного имуще-
ства от места их проживания на территории иностранного государства до тер-
ритории вселения в субъекте Российской Федерации. Компенсация расходов
осуществляется при условии использования участниками Государственной
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программы регулярных маршрутов грузовых и пассажирских перевозок. Рас-
ходы участников Государственной программы и членов их семей на проезд
компенсируются из расчета проезда: железнодорожным транспортом - в ку-
пейном вагоне поезда любой категории; воздушным транспортом - по тарифу
экономического класса; внутренним водным транспортом - по тарифу места II
категории; морским транспортом - по тарифу каюты III категории.

Кроме того, семье до трех человек включительно полностью компенсиру-
ются расходы на перевозку личного имущества 5-тонным контейнером, а се-
мье свыше трех человек - двумя 5-тонными контейнерами.

Расходы участника Государственной программы и членов его семьи на
проезд при условии использования регулярных автобусных маршрутов, на пе-
ревозку автомобильным транспортом личного имущества от узловых станций
до места назначения, а также на уплату таможенных платежей и налогов, на
вывоз личного имущества из страны выезда включаются в расходы, подлежа-
щие компенсации. Выплата компенсации производится за счет средств фе-
дерального бюджета территориальными органами ФМС России по фактичес-
ким, документально подтвержденным расходам после регистрации в
установленном порядке переселенца и членов его семьи. Порядок выплаты
компенсации определяется Правительством Российской Федерации. Участ-
ник Государственной программы имеет право ввезти в Российскую Федера-
цию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, лич-
ное имущество без ограничения общей стоимости и вне зависимости от веса
товаров, включая транспортные средства, бывшие в употреблении и приобре-
тенные до въезда на территорию Российской Федерации, при переселении в
рамках Государственной программы. Документом, подтверждающим право
переселенца на провоз личного имущества через государственную границу
Российской Федерации науказанных условиях, является свидетельство участ-
ника Государственной программы. Его копия приобщается к товарно-транс-
портной документации на груз и предъявляется перевозчиком при ввозе гру-
за на территорию Российской Федерации.

VII. Организация работы на территориях вселения

Участники Государственной программы осуществляют выбор
территории вселения с учетом наличия места работы, предоставляемых в
рамках Государственной программы гарантий, социальной поддержки, а так-
же условий проживания. Субъектами Российской Федерации разрабатыва-
ются региональные программы переселения, в рамках которых организуется
работа с участниками Государственной программы и членами их семей на
территориях вселения. Региональная программа переселения – комплекс
социально-экономических, организационно-административных и иных мер,
осуществляемых в субъекте Российской Федерации на основе сочетания на-
циональных интересов Российской Федерации и потребностей территорий
вселения, определяемых проектами переселения, при государственной под-
держке, предоставляемой в рамках Государственной программы.
Инициатором разработки проекта региональной программы переселения
выступает Правительство Российской Федерации или высшее должностное
лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной влас-
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ти) субъекта Российской Федерации. Проект региональной программы пере-
селения формируется субъектом Российской Федерации с учетом предложе-
ний федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, работодателей, общественных объе-
динений. Формирование проекта региональной программы переселения осу-
ществляется на основе оценки потребности экономики субъекта Российской
Федерации в переселенцах, его возможности по их приему и обустройству, а
также с учетом возможных рисков реализации программы. В проекте регио-
нальной программы переселения указываются: уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за ее
реализацию; характер взаимодействия уполномоченного органа и иных орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующих в
реализации программы, с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти; методы и формы контроля за реализацией про-
граммы; ответственность за реализацию программы; формы и источники фи-
нансирования программы; возможные преференции экономического харак-
тера, которые могут предоставляться субъектом Российской Федерации ра-
ботодателям, принимающим участие в проекте переселения и содействую-
щим жилищному обустройству переселенцев; перечень обязательств субъек-
та Российской Федерации и работодателей, участвующих в реализации про-
граммы, по трудоустройству участников Государственной программы и жилищ-
ному обустройству их семей. В проекте пересе ления отражаются реализуе-
мые и планируемые меры по стимулированию экономической активности в
субъекте Российской Федерации - формирование специализированных ин-
ститутов и программ развития предпринимательства, механизмов частно-го-
сударственного партнерства.

Значимым условием включения проекта переселения в региональную про-
грамму переселения является реализация субъектом Российской Федера-
ции собственных программ по жилью, развитию малого предприниматель-
ства, самозанятости. При обосновании потребности в переселенцах субъек-
том Российской Федерации указывается потребность в рабочей силе, кото-
рая не может быть удовлетворена за счет собственных трудовых ресурсов и
трудовых ресурсов сопредельных субъектов Российской Федерации.

При оценке перспектив развития жилищной сферы следует исходить из
действующих в настоящее время механизмов оказания государственной под-
держки в решении жилищных проблем. Механизм предоставления ипотечных
кредитов участникам Государственной программы основывается на существу-
ющих стандартных условиях выдачи ипотечных жилищных кредитов. При вы-
даче ипотечных жилищных кредитов возможно софинансирование заинтере-
сованными сторонами первоначального взноса по ипотечному кредиту.
Готовность субъекта Российской Федерации к приему переселенцев подтвер-
ждается реализацией ранее принятых на федеральном и региональном уров-
не программ оказания переселенцам содействия в обустройстве, в том числе
жилищном, в трудоустройстве, переобучении и при необходимости в переква-
лификации, а также наличием механизмов по предоставлению информаци-
онных, консультационных, в том числе юридических (юридическая помощь по
вопросам заключения трудового контракта, оформления документов на ме-
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дицинское обслуживание, социальное обеспечение) и других услуг.
В проекте региональной программы переселения субъект Российской Фе-

дерации при необходимости указывает на целесообразность формирования
центров временного размещения, определяет порядок их создания (включая
возможность использования существующих помещений, их переоборудова-
ния) и финансирования.

Разработанный субъектом Российской Федерации проект региональной
программы переселения подлежит согласованию с Правительством Россий-
ской Федерации. Решение о согласовании разработанного субъектом Рос-
сийской Федерации проекта региональной программы переселения прини-
мается Правительством Российской Федерации исходя из возможностей
соответствующего субъекта Российской Федерации принять планируемое ко-
личество переселенцев, наличия в проекте программы проектов переселе-
ния и готовности субъекта Российской Федерации к приему переселенцев.

Проект региональной программы переселения может быть согласован
Правительством Российской Федерации при условии, что его реализация не
приведет к нарушению трудовых и иных законных прав граждан, проживаю-
щих в соответствующем субъекте Российской Федерации. Одновременно с при-
нятием решения о согласовании проекта региональной программы пересе-
ления Правительством Российской Федерации производится распределение
включенных в нее проектов переселения по категориям территорий вселе-
ния. После принятия Правительством Российской Федерации решения о
согласовании проекта региональной программы переселения она
утверждается органами государственной власти субъекта Российской
Федерации в установленном порядке. Расходы на реализацию региональной
программы переселения включаются в проект федерального бюджета в пре-
делах общего объема средств, выделяемых на реализацию Государственной
программы. Реализация региональной программы переселения осуществля-
ется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В
соответствии с включенными в региональную программу переселения мероп-
риятиями уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российс-
кой Федерации организует работу по приему, размещению, обустройству уча-
стников Государственной программы и членов их семей, содействию адапта-
ции и интеграции переселенцев, а также по мониторингу реализации регио-
нальной программы переселения, предупреждению и снижению рисков реа-
лизации проектов переселения.

VIII. Управление Государственной программой и контроль
за ходом ее реализации

Организация управления Государственной программой и контроль
за ходом ее реализации осуществляются Межведомственной комиссией по
реализации Государственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом (далее - Межведомственная комиссия). Решения Межведом-
ственной комиссии обязательны для всех исполнителей Государственной
программы в пределах их компетенции.

Координатором Государственной программы является ФМС России. В це-
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лях обеспечения эффективной реализации Государственной программы, вклю-
чая оперативную координацию действий федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, участвующих в осуществлении Государственной программы, координатор
Государственной программы наделяется в установленном порядке соответ-
ствующими полномочиями. ФМС России как координатор Государственной
программы несет ответственность за выполнение обязательств Российской
Федерации, предусмотренных Государственной программой, осуществляет
контроль за целевым расходованием средств федерального бюджета, на-
правляемых на ее реализацию, вносит в Межведомственную комиссию пред-
ложения по уточнению программных мероприятий и корректировке показа-
телей и индикаторов Государственной программы с учетом складывающейся
социально-экономической ситуации и хода реализации Государственной про-
граммы.

Исполнителями Государственной программы по вопросам, отнесенным к
их компетенции, являются федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В целях информационно-аналитического обеспечения управления
Государственной программой формируется единый централизованный ин-
формационный ресурс (банк данных), в котором отражается информация о
каждом участнике Государственной программы и членах его семьи на каждой
из стадий переселения (подача заявления, пересечение государственной гра-
ницы Российской Федерации, прибытие на территорию вселения, трудоуст-
ройство, получение разрешения на временное проживание, вида на житель-
ство, приобретение гражданства Российской Федерации), а также о предос-
тавленных им государственных гарантиях и социальной поддержке.

Координатор Государственной программы с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и иных органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно подготав-
ливает доклад о ходе реализации Государственной программы в истекшем
году. Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного орга-
на государственной власти) субъекта Российской Федерации не реже одного
раза в год отчитывается о ходе реализации региональной программы в субъек-
те Российской Федерации на заседании Межведомственной комиссии и по
рекомендации Межведомственной комиссии - на заседании Правительства
Российской Федерации, а также может делать доклад по данному вопросу на
заседании Государственного совета Российской Федерации.

Контроль за реализацией Государственной программы осуществляется
Межведомственной комиссией и координатором Государственной програм-
мы. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию
Государственной программы обеспечивается путем осуществления государ-
ственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Фе-
дерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществ-
ления общественного контроля.

Контроль за реализацией региональных программ переселения
осуществляется высшими должностными лицами (руководителями высших
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исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.
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Практическое занятие № 8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

План
1. Сущность и основные проблемы политики в области здравоохранения.
2. Прогноз развития системы здравоохранения в РФ.
Вопросы и задания
1. Изучите материал о состоянии системы здравоохранения в России и Кур-

ганской области. Выделите основные проблемы и возможные пути их решения.

Система здравоохранения в России и Курганской области: актуальные
проблемы функционирования

Реализация национального проекта «Здоровье» предполагает глубокий ана-
лиз и учёт актуальных проблем российского здравоохранения. Как отмечается в
документах Совета по реализации национальных проектов [9], в стране сложи-
лось критическое положение с дефицитом кадров. Первичное звено – районные
поликлиники, амбулатории, фельдшерские пункты – укомплектованы на 56 %.
Врачей, обслуживающих сельское население, в расчёте на 10 тысяч человек в 3
раза меньше, чем в городе. Также очень низким является техническое оснаще-
ние многих больниц и поликлиник. Износ медицинского оборудования – 64 %.
Например, безнадёжно устарели три четверти рентгеновских установок. Укомп-
лектованность компьютерной техникой – менее трети от потребности. Не удиви-
тельно, что отсутствие грамотно поставленного диагноза – одна из печальных
реалий.

Минздрав, по сути, признаёт декларативность государственных гарантий бес-
платной медицинской помощи и рост «соплатежей» граждан. Однако для 21 %
граждан платные медицинские услуги вообще недоступны. Доля личных расхо-
дов в сфере медицины растёт. В 2005 г. россияне заплатили почти 242 млрд руб.,
государство тратит вдвое меньше. В справке Минздрава отмечается, что проис-
ходит нерегулируемое замещение государственных расходов частными и сни-
жение качества бесплатной медицинской помощи. В наибольшей мере от этого
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страдают малообеспеченные слои населения. Особенно острая ситуация сло-
жилась с высокотехнологичными видами медицинской помощи.

В результате мы всё в большей мере становимся больной нацией. Почти
половина детей и подростков страдают хроническими заболеваниями. Возросла
смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения.
Более 400 тысяч россиян умирают в трудоспособном возрасте. За год в России
появляется более миллиона новых инвалидов.

Причины этого в том, что была быстро разрушена прежняя система здраво-
охранения, которая при всех её недостатках представляла единый, чётко работа-
ющий механизм. Сегодня необходим комплексный подход, включающий коор-
динацию и взаимодействие государственных и муниципальных структур здра-
воохранения, укрепление материально-технической базы медицинских органи-
заций, разработку единой правовой основы и стандартов лечения, контроль ра-
циональности расходов. Начинать нужно с построения новой продуманной мо-
дели здравоохранения. Например, сколько должно быть врачей общей практики
на селе, в каких населённых пунктах целесообразно иметь больницу, поликлини-
ку и какого типа? Где нужны мобильные центры для лечения больных в трудно-
доступных местах? и т.п.

Исходя из минимальных нормативов, утверждённых правительством на 2006
г., визит в поликлинику обойдётся муниципальному или городскому бюджету в
100,5 руб., один день пребывания в больнице – 588,4 руб. в сутки (в странах
Европы – 200-300 долларов). В 2004 г. дефицит средств на программу госгаран-
тий составил 48 млрд руб. Это привело к тому, что в больницу люди приходят со
своими лекарствами, а «скорая» не может приехать из-за поломки старой маши-
ны. Финансовый голод стал обычным явлением. А в 2005 г. ставку единого соци-
ального налога, зачисляемого в фонды обязательного медицинского страхова-
ния, снизили с 3,6 до 2,8 %. Многие субъекты РФ не в полной мере перечисляют
платежи за неработающее население.

В 2006 г. ассигнования федерального бюджета увеличатся в 1,9 раза – до 140,2
млрд руб. Но федеральные расходы составляют только около 10 процентов в
общем финансировании. Дефицит в программе минимальных госгарантий со-
ставит 46 млрд руб. Чтобы изменить эту негативную тенденцию, надо удвоить
расходы консолидированного бюджета, доведя их в 2007 г. до 1 трлн 60 млрд руб.
Иначе безденежье приведёт к дискредитации национального проекта, иниции-
рованного президентом. Однако эти необходимые меры не предусматриваются.
В 2005 г. финансирование российской медицины составило 2,8 % в валовом внут-
реннем продукте, когда в Европейском Союзе этот показатель давно составляет
8-9 %, а в США – 12.

По данным управления здравоохранения Курганской области [18], к наибо-
лее острым проблемам здоровья населения Курганской области относятся низ-
кий уровень рождаемости, высокий уровень смертности, особенно среди муж-
чин трудоспособного возраста, отрицательный естественный прирост населе-
ния. Продолжительность жизни – 63,9 г. (в целом по стране – 65 лет). Младенчес-



57

кая смертность уменьшилась в 2005 г. в 1,8 раза и составила 29,9 на 100000 родив-
шихся. Это результат планомерной работы медицинских учреждений. Родовс-
помогательные учреждения оснащены оборудованием на сумму более 17 млн
рублей по программе «Здоровый ребёнок».

Уровень заболеваемости в Курганской области снизился со 129 в 2004 г. до
127 в 2005 г. на 100000 населения. Но уровень заболеваемости туберкулёзом ещё
остаётся самым высоким в Уральском регионе. На программу борьбы с этим
опасным социальным заболеванием из областного бюджета в 2005 г. направле-
но около 19 млн рублей, плюс дополнительно вне программы выделено около 10
млн рублей. В течение 2006 г. стоит задача добиться показателя 750 осмотренных
на предмет наличия туберкулёза на 1000 жителей. Запланировано строительство
нового корпуса противотуберкулёзного диспансера, а также будет проведён ка-
питальный ремонт имеющегося здания с использованием средств областного и
федерального бюджетов.

Главными задачами совершенствования медицинской помощи управлени-
ем здравоохранения определены:

- перераспределение части объёмов медицинской помощи из стационар-
ного сектора в амбулаторный;

- реорганизация и сокращение длительности стационарного этапа;
- развитие стационарозамещающих технологий;
- развитие общеврачебных практик;
- совершенствование лекарственного обеспечения.
За период с 1995 г. число коек круглосуточного пребывания уменьшилось со

11,3 до 85,2 на 10000 населения, увеличился оборот койки, срок пребывания на
ней сократился с 14,9 до 14,1 дня. Но возросла повторная госпитализация, так как
часто в течение срока, предписанного стандартами ОМС, нужных результатов в
лечении не достигается.

В последние три года в области наблюдается отток врачебных кадров, обеспе-
ченность врачами сократилась с 97,8 до 97. Свыше 11 % специалистов – старше
60 лет. В 2006 г. на привлечение и закрепление специалистов предусмотрено
более 80 млн рублей: на выплату подъёмных, стипендий целевым студентам.
Однако большинство «целевиков» не возвращается в родную область после учё-
бы в вузе, так как уровень жизни в других регионах Уральского региона выше.

Проблемой является также низкая зарплата врачей и слишком большая раз-
ница в оплате людей, которые работают рядом. Так, в целом позитивный факт
повышения оплаты труда персонала первичного звена привёл к существенной
разнице в оплате труда участкового врача и врача, работающего в стационаре, а
также «узких» специалистов. Начался их переход на должность участкового, в
результате ещё труднее стало попасть на приём к офтальмологу, хирургу и др.
Остаётся надеяться, что органы федеральной власти сделают разумные шаги в
обеспечении достойной заработной платы всем категориям медицинских ра-
ботников, что будет достигнут приток молодых квалифицированных кадров.
Область ждёт ощутимых результатов от реализации национального проекта «Здо-
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ровье» в ближайшие годы. Так, за период его действия число специалистов уча-
стковой службы увеличилось с 628 человек в январе до 736 в июле 2006 г. Уком-
плектованность участков врачами повысилась с 51% до 60%. Прошли повыше-
ние квалификации 35 участковых врачей педиатров и терапевтов. Успешная реа-
лизация проекта в части «Родовых сертификатов» позволит увеличить среднюю
заработную плату акушера-гинеколога с 3 до 14 тысяч рублей, акушерок с 1,5 до
5 тысяч рублей. На 1 июля 2006 г. в лечебно-профилактические учреждения
области поступили 4 УЗИ-сканера, 6 флюорографических установок, 20 фибро-
гастроскопов, 4 комплекта лабораторного оборудования. Для принятия и уста-
новки этой современной техники готовы Половинская, Куртамышская, Глядянс-
кая, Петуховская, Шумихинская районные больницы. В октябре 2006 г. больница
скорой медицинской помощи г. Кургана получила 44 специально оборудован-
ных автомобиля.

2. Проанализируйте положения Целевой программы Курганской области
«Приоритетный национальный проект «Здоровье» в Курганской области» [38].
Выделите основные тенденции развития системы здравоохранения Курганской
области в 2000-2004 гг., цели и задачи программы, основные программные ме-
роприятия и прогнозируемые результаты.

3.  Индивидуальное сообщение по статье: Помазкин В. Пятая часть хирурга/
/Российская газета. – 2005. – 20 декабря. - С. 6.

Рекомендуемые для изучения статьи

Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи на 2006 год//Российская газета. – 2005. – 9 августа. - С. 11.
Рецепт для врача и пациента//Российская газета. – 2006. – 11 февраля. - С. 4.
Рожать или не рожать?//Новый мир. – 2006. – 29 августа. – С. 1-2.

Практические занятия № 9-10

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
План

1. Основные задачи государства в области молодёжной политики.
2. Актуальные проблемы реализации молодёжной политики на федераль-

ном и региональном уровнях.
Вопросы и задания
1. Проанализируйте проект Концепции государственной молодёжной по-

литики в Курганской области [14]. Выделите субъекты, цели и задачи молодёж-
ной политики, приоритетные направления. Обоснуйте преимущества проектно-
го подхода и опишите основные проекты, которые предполагается реализовать в
Курганской области.

2.  Используя материалы периодической печати (в частности, газеты «Труд»,
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«Российской газеты», журналов «Молодёжь и общество», «Молодёжь. RU»,
«Форвард», «Народное образование» и др.), подготовьте сообщения по следую-
щим аспектам молодёжной политики:

• основные направления региональной молодёжной политики (на приме-
ре Курганской области и других субъектов Уральского федерального округа);

• корпоративная молодёжная политика;
• международное молодёжное сотрудничество.
3. Ознакомьтесь с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля

2006 г. N 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи» [37].
Оцените значимость предложенных мер для реализации молодёжной политики.

Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г.
№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»

В целях государственной поддержки талантливой молодёжи постановляю:
1. Учредить на 2006 - 2008 годы премии для поддержки талантливой мо-

лодёжи в возрасте от 14 до 25 лет включительно (далее - премии).
2. Ежегодно присуждать:
1250 премий - победителям и призерам международных олимпиад и иных

мероприятий, проводимых на конкурсной основе (далее - конкурсные мероп-
риятия), а также победителям всероссийских олимпиад и иных конкурсных
мероприятий в размере 60 тыс. рублей каждая;

4100 премий - призерам всероссийских олимпиад и иных конкурсных ме-
роприятий, а также победителям региональных и межрегиональных олимпи-
ад и иных конкурсный мероприятий в размере 30 тыс. рублей каждая.

3. Установить, что перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по
итогам которых присуждаются премии, и правила присуждения премий утвер-
ждаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

4. Правительству Российской Федерации:
обеспечить в 2006 году выделение средств из федерального бюджета для

выплаты премий;
предусматривать при формировании проектов федерального бюджета на

2007 и 2008 годы средства для выплаты премий.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

4. Постройте и опишите модель личности современного молодого россия-
нина. Какие мировоззренческие категории являются ключевыми? Какие каче-
ства личности молодого человека требует социальный заказ XXI века?

5. Одним из примеров успешной реализации проектного подхода в работе с
молодёжью может быть названа профильная оздоровительная смена лагеря
«Ювентис», организованная на базе Курганского педагогического колледжа по
инициативе Главного управления образования Курганской области [15].

Из 40 человек было образовано два отряда, в состав которых вошли отдыхаю-
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шие - студенты Катайского, Куртамышского и Мишкинского педучилищ, Кур-
ганского машиностроительного техникума, Макушинского медучилища, Кур-
ганского и Шадринского медколледжей и вожатые - студенты специальности
«Социальная педагогика» дневного и заочного отделений Курганского педкол-
леджа. Воспитателями лагеря стали его преподаватели. Смена проходила в фор-
ме большой ролевой игры, которая называлась «Империя». На протяжении всей
работы лагеря его обитатели следовали законам «Империи». Отряды сами вы-
бирали форму правления — демократию. Существовало и своеобразное вече -
«свечка», когда каждый может высказать свою точку зрения, поделиться впечат-
лениями, решить какие-то проблемы. Каждый день в лагере был насыщен раз-
личными мероприятиями - День милосердия, день самоуправления, день кино
и день здоровья. Состоялись олимпийские игры, туристический слёт, который
для Курганского педколледжа является традиционным. В День милосердия уча-
стники проекта посетили Введенский детский дом. Был проведён экологический
десант, когда студенты выезжали в лес и убирали мусор.

Все направления работы с молодёжью в лагере были посвящены формиро-
ванию чувства товарищества, развитию умений жизни и работы в команде, реа-
лизации творческих способностей, оздоровлению. За двенадцать дней, прове-
дённых в лагере, студенты успели сдружиться и поделиться педагогическим опы-
том. Так как многие отдыхающие приехали из районов области, то у них была
возможность познакомиться с городом. Они побывали на выставках, в музеях.
Особо запомнилось посещение музея Сталинградской славы и музея музыкаль-
ных инструментов Курганского педагогического колледжа. Но самым незабыва-
емым стал последний день в лагере. Отряды представили свои проекты про-
ведения смены лагеря в будущем году - «Ювентис» - 2007». Граждане «Импе-
рии» предложили новые конкурсы, выдвинули новые задачи, но за основу так же
взяли форму ролевой игры. Студенты поняли, насколько интересна и эффектив-
на такая форма. После защиты проектов все участники игры, взявшись за руки,
рассказывали о своих впечатлениях. Звучало много тёплых слов в адрес воспита-
телей, вожатых, которые за это время стали самыми лучшими друзьями. Свои
пожелания и советы можно было оставить на бумажном заборе, выстраиваю-
щемся с огромной скоростью на стенах второго этажа педколледжа. День само-
управления, прошедший накануне закрытия, дал возможность воспитателям под-
готовиться к закрытию смены. Торжественная часть также никого не оставила
равнодушным. Участники получили заслуженные подарки и незабываемые впе-
чатления о необычном лагере. А после их ждали праздничный ужин, последняя
«свечка» и дискотека «Ночь без сна».

Оцените эффективность такой формы организации молодёжного досуга для
личностного и профессионального становления будущих педагогов, а также сту-
дентов других специальностей. Опишите другие известные вам формы работы с
молодёжью (в том числе социальные и педагогические проекты) в Курганской
области и других областях Уральского федерального округа.
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Рекомендуемые для изучения статьи

Дульман П. Идеалы юных политиков – Че Гевара, Маркс и Путин//Российская газета.
– 2005. – 9 августа. - С. 7.
Молодёжный антифашистский фестиваль//Народное образование. – 2005. - № 4. – С.
122-125.
Прекрасен наш союз//Форвард. – 2004. – апрель-июнь.
В молодости денег всегда не хватает//Российская газета. – 2005. – 9 декабря. - С. 4.

Практическое занятие № 11

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

План
1. Политика в области культуры.
2. Жилищно-коммунальная политика.
Вопросы и задания
1. Выявите основные проблемы и тенденции политики в области культуры.

Какова роль СМИ в формировании культуры населения? Как преодолеть на-
ступление «массовой» культуры?

2. Охарактеризуйте социальные последствия приватизации жилья и введе-
ния нового Жилищного кодекса.

3. Ознакомьтесь с Целевой программой Курганской области «Национальный
проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в Курганской
области» [38]. Выделите цели и задачи, основные направления, ожидаемые ре-
зультаты, характеристику развития стройиндустрии и промышленности строи-
тельных материалов в Курганской области до 2010 г., особенности внедрения
перспективных инвестиционных проектов.

4. Жилищная проблема сегодня стоит перед 61 % российских семей. Общая
потребность населения России в жилье составляет 1569,8 млн кв. м. Чтобы удов-
летворить её, жилищный фонд надо увеличить на 46,1 %. При этом лишь 12,4 %
семей в состоянии приобрести жильё самостоятельно или с помощью заёмных
средств. Удовлетворению потенциального спроса на жильё препятствуют низ-
кие объемы жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Огромной проблемой остаётся высокий уровень износа коммунальной инфра-
структуры. В России он составляет 60 %: из общего количества аварий на водо-
проводных и канализационных сетях 53 % происходят из-за их ветхости. Согласно
проекту «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», к 2010 г. как
минимум треть граждан страны должны иметь возможность приобрести квар-
тиру, отвечающую современным требованиям, за счёт своих и заемных средств.

Какие меры могут помочь сократить очередь на социальное жильё? Проана-
лизируйте статью: Выжутович В. Квадратные мэтры//Российская газета. – 2006. –
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29 июня. – С. 9. Выделите основные проблемы жилищного строительства в России
и возможные пути их решения (стимулирование массового индивидуального и
малоэтажного строительства, внедрение энергоресурсосбережения и др.).

5. Индивидуальное сообщение по статье: Миронов С.М. Как решить квар-
тирный вопрос?//Российская газета. – 2005. – 28 июля. - С. 8.

Рекомендуемые для изучения статьи

Шевелев И. Выигрывают все. Если читают//Российская газета. – 2005. – 28 июля. - С. 7.
Корецкий Д. Побеждает серое//Труд. – 2006. – 1 февраля. - С. 6.
Носко М. Не разбазарить наследие//Российская газета. – 2006. – 1 апреля. - С. 3.
Шевелев И. Имидж культуры и культура имиджа//Российская газета. – 2006. – 28
февраля. - С. 9.
Добрынина С. Без памяти//Российская газета. – 2006. – 5 апреля. - С. 6.
Гонтмахер Е. Проходной балл для культуры//Российская газета. – 2006. – 22 августа. – С. 5.
Алексеев В. Что нам делать с ЖКХ?//Труд. – 2005. – 22 ноября. - С. 5.
Дегтярева Н. Ипотека: кабала или шанс?//Труд-7. – 2006. – 26 января. - С. 19.
Невинная И. Новоселье за госсчёт//Российская газета. – 2006. – 5 апреля. - С. 1, 9, 11-13.
Невинная И. Метры для молодых//Российская газета. – 2006. – 22 августа. – С. 4.
Гладунов О. Хоть тысячу раз скажи «ипотека»//Российская газета. – 2006. – 23
августа. – С. 5.
Выжутович В. Недоступные метры//Российская газета. – 2006. – 25 августа. – С. 3.

Практические занятия № 12-13

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
План

1. Концепция общества риска.
2. Социальная защита в контексте теории рисков.
3. Сущность и функции социальной защиты населения.
4. Социальное обеспечение.
5. Социальное страхование.
6. Социальное обслуживание.
7. Социальная защита семьи, материнства и детства.
Задания
1. Выделите позитивные и негативные аспекты «монетизации» льгот, про-

анализировав статью: Ошибки дорогого правительства дороги особенно//Труд-
7. – 2005. – 14 июля. - С. 6.

2. Индивидуальное сообщение по статье: Миронов С.М. Не милость, а ми-
лосердие//Труд. – 2006. – 22 августа. – С. 4.

3. Изучите материал о социальной защите населения. Можно ли выделить в
ней приоритетные направления?
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Сущность и основные направления социальной защиты населения

Политические и социально-экономические процессы конца XX века в Рос-
сии сопровождались ростом негативных социальных явлений – массовой бед-
ности, безработицы, детской беспризорности и др. В этих условиях особенно
актуальной стала реализация важнейшей функции социальной политики госу-
дарства - социальной защиты населения. В её понимании можно выделить не-
сколько позиций. Одна из них связана с распространением социальной защиты в
основном на нетрудоспособных и малообеспеченных людей. Другая определя-
ет её более широко - как защиту человека от отрицательного воздействия окру-
жающей среды. Термин «социальная защищенность» («социальная безопас-
ность») впервые появился в США в 1935 г. и обозначал систему мер, защищаю-
щих любого гражданина от экономической и социальной деградации вследствие
безработицы, потери или резкого сокращения дохода, болезни, рождения ребен-
ка, производственной травмы или профессионального заболевания, инвалидно-
сти, старости, потери кормильца и других негативных явлений.

Социальная защита направлена на соблюдение социальных прав и гарантий,
создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности людей,
уменьшение отрицательного влияния факторов, снижающих их качество жизни.
По сути, социальная защита — это защита от социальных и профессиональных
рисков, постоянно продуцируемых обществом, от отрицательного воздействия
неблагоприятных факторов социальной среды. Общество и государство осуще-
ствляют социальную защиту, если человек не может самостоятельно противо-
стоять воздействию отрицательных факторов внешней социальной среды.

Социальная защита как одна из основных функций социальной политики го-
сударства должна иметь всеобщий характер. Во-первых, она должна распрост-
раняться на всех членов общества и граждан государства. Во-вторых, она пред-
полагает обеспечение условий для доступа человека к образованию, здравоох-
ранению, культуре, физической культуре, спорту, туризму, санаторно-курорт-
ной сфере, жилищно-коммунальным и другим объектам социальной инфра-
структуры и видам социальных услуг. В-третьих, социальная защита должна осу-
ществляться на протяжении всей жизни человека от рождения до его смерти.
Вместе с тем, социальная защита осуществляется дифференцированно с учетом
различных социальных групп, слоев и категорий населения.

В современных исследованиях [27; 28] отмечается, что в мире сложилось в
основном две модели социальной защиты:

1) социал-демократическая - с высокой ролью государства в обобществлении
доходов и существенным значением общенациональных социальных механиз-
мов управления;

2) неолиберальная — с меньшей степенью государственного вмешательства
в социально-экономические процессы.

В зависимости от избираемых подходов различают следующие системы со-
циальной защиты:
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- государственную, которая опирается на принцип поддержки государством
социально уязвимых слоёв населения и предусматривает дифференцированный
подход к определению малообеспеченных групп населения по степени нуждае-
мости и льготное предоставление им социальной помощи;

- частную, базирующуюся на принципе ответственности каждого члена
общества за свою судьбу и судьбу своей семьи с использованием доходов от
собственной трудовой и предпринимательской деятельности, доходов от соб-
ственности, а также личных сбережений.

Среди основных форм социальной защиты выделяют: законодательно опре-
деленные социальные гарантии и их удовлетворение на основе базовых стандар-
тов и программ; регулирование доходов и расходов населения; социальное стра-
хование; пенсионное обеспечение; социальное вспомоществование; социаль-
ное обслуживание; целевые социальные программы.

Основные направления социальной защиты: 1. Социальная защита трудо-
способного населения. 2. Социальная защита детства. 3. Социальная защита не-
трудоспособных граждан. 4. Социальная защита семьи. 5. Социальная защита
молодёжи.

Для трудоспособного населения важно создать условия, обеспечивающие
баланс прав, обязанностей и интересов [28, с. 447]. Человек должен иметь воз-
можность в полной мере осуществлять самостоятельно экономическую созида-
тельную деятельность, получая достойное вознаграждение за свой труд. Основ-
ными источниками дохода должны стать денежные сбережения, имущество,
недвижимость, ценные бумаги. При этом гражданин должен быть уверен, что в
сложных жизненных ситуациях он получит поддержку государства, которое обес-
печит занятость, стабильную выплату заработной платы и социальных пособий,
охрану здоровья и создание безопасных условий труда.

Социальная защита детей направлена на реализацию наилучших возможнос-
тей для их воспитания и развития, материального благополучия, доступного об-
разования. В особом внимании нуждаются сироты и дети из неблагополучных
семей, которые в полной мере испытывают удары негативных социальных фак-
торов. Преодоление отчуждения этих детей от общества, защита их прав, недопу-
щение эксплуатации взрослыми – важнейшие задачи государства. Очень значи-
мой проблемой является обеспечение равного доступа детей к бесплатным ус-
лугам учреждений культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта.
Социальные риски, подстерегающие детей, разнообразны и опасны: врождён-
ные и приобретённые травмы и заболевания, плохое питание, безнадзорность и
бродяжничество, появление вредных привычек, негативные физические и пси-
хологические воздействия со стороны взрослых. В России 760 тысяч сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, их число увеличивается каждый год
на 120-130 тысяч. Одним из актуальных направлений социальной защиты этих
детей должна стать деинституционализация – создание условий для проживания
и воспитания вне казённых домов и интернатов, в семьях. Как справедливо отме-
чает Л.П. Храпылина, одним из основных принципов социальной защиты дол-
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жен стать детоцентризм [там же, с. 446]. Защиту интересов ребёнка следует счи-
тать основной задачей деятельности всех структур государственной власти.

 Социальная защита нетрудоспособных людей имеет задачу помочь им оста-
ваться полноценными гражданами, сохранять возможность проживать в семье,
участвовать в политической, экономической, культурной жизни общества. Для
данной категории населения важнейшую роль играет социальное обслужива-
ние, акты поддержки как со стороны государства, так и со стороны общества,
отдельных граждан (благотворительность, попечительство). Нетрудоспособные
граждане часто не могут достичь необходимого трудового стажа и поэтому по-
лучают низкие пенсии. Перед государством стоит задача повысить минималь-
ные пенсионные выплаты так, чтобы они превышали прожиточный минимум и
обеспечивали возможность достойного проживания. Социальная защита инва-
лидов предусматривает осуществление мер по их льготному пенсионному обес-
печению, созданию условий для реализации их прав, беспрепятственного досту-
па к социальным услугам.

Система социальной защиты исходит из того, что семья – главный институт,
сохраняющий ценности общества, обеспечивающий воспроизводство населе-
ния. Поэтому необходимо реализовать меры по защите материнства, комплекс-
ной помощи молодой семье (особенно тяжела жилищная проблема).

Социальная защита молодёжи предполагает в первую очередь помощь в адап-
тации к современным социально-экономическим условиям, соблюдение основ-
ных социальных прав каждого молодого человека. Это право на труд, достойные
условия работы, доход, обеспечивающий нормальный уровень жизни, право на
отдых и др.

Как отмечает Ф.А. Мустаева [19, с. 257], ведущей целью государственной
системы защиты молодёжи является помощь в обретении чувства собственного
достоинства, веры в свои силы и желания добиться честным трудом лучшей
жизни. Действительно, здоровый и полный энергии молодой человек нуждается
не столько в социальной защите, сколько в предоставлении ему возможности для
самоутверждения в творческой производительной деятельности. При этом не-
обходим дифференцированный подход с учётом возрастных интересов и по-
требностей каждой социальной группы молодёжи (инвалиды и другие катего-
рии молодёжи с ограниченными возможностями; сироты; молодые семьи;
школьники; студенты; молодые специалисты; молодёжь, оказавшаяся в трудной
жизненной ситуации). Очень важными направлениями являются защита моло-
дых людей от безработицы, обеспечение доступности образования, решение
жилищных проблем, поддержка рождаемости и помощь молодым семьям в вос-
питании детей.

Социальная защита молодёжи должна базироваться на следующих принци-
пах [там же, с. 260-262]:

1. Всеобщность социальной защиты. Социальные, экономические и право-
вые гарантии должны охватывать всех без исключения молодых граждан России
и касаться всех сфер их жизни: образования, здравоохранения, труда, творче-
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ства, отдыха, быта и др.
2. Дифференциация — различия в выборе целей, предмета, форм, методов и

источников финансирования, механизмов социальной защиты в зависимости от
степени экономической самостоятельности молодого человека, уровня его тру-
доспособности и способов получения доходов. Для экономически активных
групп населения предоставляются равные условия для повышения своего бла-
госостояния за счёт личного трудового вклада, экономической самостоятельно-
сти и инициативы. Нетрудоспособные молодые члены общества должны иметь
гарантированные преимущества в пользовании общественными фондами по-
требления, прямую материальную поддержку в виде пенсий, пособий, стипен-
дий или других социальных выплат, снижения налогов, развития социального
обслуживания.

3. Интеграция в единую систему гарантий социальной защиты на всех
уровнях — федеральном, региональном, а также на уровне трудового коллек-
тива с чётким определением сфер и границ компетенции каждого из этих
уровней, а также источников ресурсного обеспечения общих для всех уровней
социальных программ. Программы общероссийского уровня должны сочетаться
с мерами, принимаемыми на местном уровне. Это позволит объединить их уси-
лия, бюджеты и ресурсные возможности для реализации крупных социальных
программ (занятость, образование, медицина, культура и др.).

4. Надёжность ресурсной базы системы социальной защиты и поддер-
жки населения. Следует окончательно отказаться от остаточного принципа вы-
деления средств на решение социальных вопросов и активно применять в прак-
тике социально-экономического планирования, управления и распределения
систему социальных нормативов. Она представляет собой научно обоснован-
ные показатели уровня потребления важнейших благ и услуг, размера денежных
доходов и других условий жизнедеятельности человека и учитывает специфику
отдельных социально-демографических групп населения.

5.  Гибкость системы социальных гарантий. Защита молодёжи должна
строиться с учётом динамики социально-экономических процессов в условиях
рынка и обеспечивать профилактику возможных причин социальной напряжён-
ности, предупреждать социально негативные явления и тенденции. Конкретные
размеры социальных гарантий и нормативов на всех уровнях должны регулиро-
ваться соглашениями и договорами между собственниками средств производ-
ства, включая государство в целом, с профессиональными союзами и другими
органами самоуправления, представляющими молодёжь. Меры защиты и под-
держки должны быть упреждающими и целенаправленными.

Таким образом, социальная защита является неотъемлемым институтом со-
циальной политики. В последние годы требуется всё более активное вмешатель-
ство государства в разработку и реализацию программ социальной защиты. Это
связано с ростом масштабов негативных социальных явлений, увеличением числа
социально уязвимых категорий населения. Социальная защита направлена на
обеспечение основных социальных прав человека, компенсацию действия фак-
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торов социального риска, создание условий для нормальной жизнедеятельнос-
ти для нетрудоспособных граждан. Особенно важной является защита и поддер-
жка молодого поколения – демографического и кадрового потенциала страны.
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Практическое занятие № 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ
И РЫНОК ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

План
1. Рынок труда как элемент рыночной экономики.
2. Цели и задачи государственной политики занятости.
3. Уровни и принципы государственной политики занятости.
4. Государственная служба занятости населения.
Задания
1. Изучите Федеральный закон «О занятости населения в Российской Феде-

рации» (в сокращении) [20] и раскройте следующие положения:
 понятие «занятость граждан»;
 порядок и условия признания граждан безработными;
 подходящая и неподходящая работа;
 государственная политика в области содействия занятости населения;
 гарантии государства в реализации права граждан на труд;
 функции Федеральной государственной службы занятости.
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О ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1
в редакции Федеральных законов

от 20.04.1996 N 36-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-ФЗ,
от 30.04.1999 N 85-ФЗ, от 17.07.1999 N 175-ФЗ,
от 20.11.1999 N 195-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ,
от 29.12.2001 N 188-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ,

от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ,
от 22.08.2004 N 122-ФЗ,

с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда РФ от 16.12.1997 N 20-П

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организаци-
онные основы государственной политики содействия занятости населения, в
том числе гарантии государства по реализации конституционных прав граж-
дан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы.

Гарантии государства по реализации прав граждан Российской Федерации,
проживающих за ее пределами, определяются международными договора-
ми (соглашениями) Российской Федерации.

Статья 1. Занятость граждан
1. Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству
Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой
доход (далее - заработок).

2. Гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться сво-
ими способностями к производительному, творческому труду. Принуждение к
труду в какой-либо форме не допускается, если иное не предусмотрено зако-
ном.

Незанятость граждан не может служить основанием для привлечения их к
административной и иной ответственности.

Статья 2. Занятые граждане
Занятыми считаются граждане:
- работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за

вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а
также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, вре-
менные работы, за исключением общественных работ (кроме граждан, уча-
ствующих в общественных работах и указанных в пункте 3 статьи 4 настоящего
Закона) (в ред. Федеральных законов от 17.07.1999 N175-ФЗ, от 10.01.2003
N 8-ФЗ);

- зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (в
ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ);

- абзац исключен. - Федеральный закон от 17.07.1999 N 175-ФЗ;
- занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;
- выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера,

предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том чис-
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ле по договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями,
авторским договорам, а также являющиеся членами производственных коо-
перативов (артелей) (в ред. Федерального закона от 17.07.1999 N 175-ФЗ);

- избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;
- проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а так-

же службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (в ред. Феде-
ральных законов от 21.07.1998 N117-ФЗ, от25.07.2002 N 116-ФЗ, от
10.01.2003 N 8-ФЗ);

- проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования и других образовательных учреж-
дениях, включая обучение по направлению федеральной государственной
службы занятости населения (далее - органы службы занятости);

- временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособно-
стью, отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостанов-
кой производства, вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, при-
влечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе (аль-
тернативной гражданской службе), исполнением других государственных обя-
занностей или иными уважительными причинами (в ред. Федеральных зако-
нов от 17.07.1999 N 175-ФЗ, от 10.01.2003 N. 8-ФЗ);

- являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением
учредителей (участников) общественных и религиозных организаций (объеди-
нений), благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц (ас-
социаций и союзов), которые не имеют имущественных прав в отношении этих
организаций (абзац введен Федеральным законом от 17.07.1999 N 175-ФЗ).

Статья 3. Порядок и условия признания граждан безработными
1. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не име-

ют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в це-
лях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При
этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и со-
храняемого среднего заработка гражданам, уволенным из организаций (с
военной службы) независимо от их организационно-правовой формы и фор-
мы собственности (далее - организации) в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников организации (в ред.
Федеральных законов от 30.04.1999 N 85-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ).

Порядок регистрации безработных граждан определяется Правительством
Российской Федерации.

2. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска
подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости
по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления
органам службы занятости паспорта, трудовой книжки или документов, их за-
меняющих, документов, удостоверяющих его профессиональную квалифика-
цию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему
месту работы, а для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имею-
щих профессии (специальности) - паспорта и документа об образовании.

В случае представления справки о среднем заработке за последние три
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месяца по последнему месту работы в иностранной валюте органы службы
занятости осуществляют перевод иностранной валюты в рубли по офици-
альному курсу, установленному на день увольнения гражданина.

При невозможности предоставления органами службы занятости под-
ходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня их регистрации в целях
поиска подходящей работы эти граждане признаются безработными с перво-
го дня предъявления указанных документов.

Гражданин, относящийся к категории инвалидов, для решения вопроса о
признании его безработным дополнительно предъявляет индивидуальную
программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и
содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (в ред.
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ).

3. Безработными не могут быть признаны граждане:
- не достигшие 16-летнего возраста;
- которым в соответствии с законодательством Российской Федерации на-

значена трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости), в
том числе досрочно, либо пенсия, предусмотренная пунктом 2 статьи 32 на-
стоящего Закона, либо пенсия по старости или за выслугу лет по государствен-
ному пенсионному обеспечению (в ред. Федерального закона от 10.01.2003
N 8-ФЗ);

- отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей
работы, включая работы временного характера, а впервые ищущие работу
(ранее не работавшие) и при этом не имеющие профессии (специальности) -
в случае двух отказов от получения профессиональной подготовки или от пред-
ложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера. Граж-
данину не может быть предложена одна и та же работа (профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по одной и той же
профессии, специальности) дважды (в ред. Федерального закона от
10.01.2003 N 8-ФЗ);

- не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их
регистрации в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости
для предложения им подходящей работы, а также не явившиеся в срок, ус-
тановленный органами службы занятости для регистрации их в качестве без-
работных;

- осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения
свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы;

представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об
отсутствии работы и заработка, а также представившие другие недостоверные
данные для признания их безработными (абзац введен Федеральным зако-
ном от 30.04.1999 N 85-ФЗ);

- перечисленные в статье 2 настоящего Закона (абзац введен Федераль-
ным законом от 10.01.2003 N 8-ФЗ).

4. Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их
безработными, имеют право на повторное обращение в органы службы заня-
тости через один месяц со дня отказа для решения вопроса о признании их
безработными (в ред. Федерального закона от 30.04.1999 N 85-ФЗ).
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Статья 4. Подходящая и неподходящая работа
1. Подходящей считается такая работа, в том числе работа временного

характера, которая соответствует профессиональной пригодности работника
с учетом уровня его профессиональной подготовки, условиям последнего места
работы (за исключением оплачиваемых общественных работ), состоянию здо-
ровья, транспортной доступности рабочего места.

2. Максимальная удаленность подходящей работы от места жительства
безработного определяется органами службы занятости с учетом развития
сети общественного транспорта в данной местности (в ред. Федерального
закона от 22.08.2004 N122-ФЗ).

3. Оплачиваемая работа, включая работу временного характера и об-
щественные работы, требующая или не требующая (с учетом возрастных и
иных особенностей граждан) предварительной подготовки, отвечающая тре-
бованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (далее - трудовое законодательство),
считается подходящей для граждан: (в ред. Федеральных законов от
17.07.1999 N175-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ):

- впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих
профессии (специальности); уволенных более одного раза в течение одного
года, предшествовавшего началу безработицы, за нарушение трудовой дис-
циплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации; прекративших индивидуальную предпринимательс-
кую деятельность в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке; стремящихся возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного (более одного года) перерыва, а также направленных органами служ-
бы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия (в ред. Феде-
рального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ);

- отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся про-
фессии (специальности), получить смежную профессию или пройти пе-
реподготовку после окончания первого периода выплаты пособия по без-
работице (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ);

- состоящих на учете в органах службы занятости более 18 месяцев, а так-
же более трех лет не работавших;

- обратившихся в органы службы занятости после окончания сезонных ра-
бот.

4. Подходящей не может считаться работа, если:
она связана с переменой места жительства без согласия гражданина;
условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда;
предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина, исчис-

ленного за последние три месяца по последнему месту работы. Данное поло-
жение не распространяется на граждан, среднемесячный заработок которых
превышал величину прожиточного минимума трудоспособного населения (да-
лее - прожиточный минимум), исчисленного в субъекте Российской Федерации
в установленном порядке. В этом случае подходящей не может считаться ра-
бота, если предлагаемый заработок ниже величины прожиточного миниму-
ма, исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном поряд-
ке (в ред. Федерального закона от 17.07.1999 N 175-ФЗ);
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Статья 5. Государственная политика в области содействия занятости
населения

1. Государство проводит политику содействия реализации прав граждан
на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

2. Государственная политика в области содействия занятости населения
направлена на:

- развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту наци-
онального рынка труда (в ред. Федерального закона от10.01.2003 N 8-ФЗ);

- обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Феде-
рации независимо от национальности, пола, возраста, социального поло-
жения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права
на добровольный труд и свободный выбор занятости;

- создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека;

- поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осу-
ществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей к
производительному, творческому труду;

- осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два
года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по
старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости);
беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной служ-
бы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных
аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищу-
щие работу впервые) (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ);

- предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года)
безработицы;

- поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих но-
вые рабочие места прежде всего для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N122-ФЗ);

объединение усилий участников рынка труда и согласованность их дей-
ствий при реализации мероприятий по содействию занятости населения (в
ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ);

- координацию деятельности в области занятости населения с деятель-
ностью по другим направлениям экономической и социальной политики, вклю-
чая инвестиционно-структурную политику, регулирование роста и распреде-
ление доходов, предупреждение инфляции (в ред. Федерального закона от
22.08.2004 N 122-ФЗ);

- координацию деятельности государственных органов, профессиональ-
ных союзов, иных представительных органов работников и работодателей в
разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения (в ред.
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ);
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- абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
- международное сотрудничество в решении проблем занятости населе-

ния, включая вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации и ино-
странных граждан на территории Российской Федерации, соблюдение меж-
дународных трудовых норм.

Статья 12. Гарантии государства в реализации права граждан на труд
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N122-ФЗ)
1. Гражданам Российской Федерации гарантируются:
- свобода выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и

характера труда;
- защита от безработицы;
- бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве

при посредничестве органов службы занятости;
информирование о положении на рынке труда.
2. Безработным гражданам гарантируются:
- социальная поддержка;
- осуществление мер активной политики занятости населения, включая

бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации по направлению органов службы занятости;

- бесплатное медицинское освидетельствование при направлении орга-
нами службы занятости на профессиональное обучение;

компенсация в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации, материальных затрат в связи с направлением на работу (обучение)
в другую местность по предложению органов службы занятости.

Статья 13. Дополнительные гарантии занятости для отдельных катего-
рий населения

1. Государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, ис-
пытывающим трудности в поиске работы, путем разработки и реализации про-
грамм содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и спе-
циализированных организаций (включая организации для труда инвалидов),
установления квоты для приема на работу инвалидов, а также путем органи-
зации обучения по специальным программам и другими мерами (в ред. Фе-
деральных законов от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ).

2. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в соответствии
с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации».

Абзац исключен. - Федеральный закон от 29.12.2001 N188-ФЗ.
3. Гражданам, увольняемым из организаций в связи с сокращением чис-

ленности или штата, в соответствии с заключенными коллективными дого-
ворами (соглашениями) гарантируются после увольнения сохранение очереди
на получение жилья (улучшение жилищных условий) по прежнему месту рабо-
ты, а также возможность пользоваться лечебными учреждениями, а их детям
- детскими дошкольными учреждениями на равных условиях с гражданами,
работающими в данной организации (в ред. Федерального закона от
10.01.2003 N 8-ФЗ).
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4. Жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной служ-
бы, при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления
на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Статья 15. Федеральная государственная служба занятости населения
1. Федеральная государственная служба занятости населения является

единой федеральной системой органов и учреждений, деятельность которой
направлена на (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ):

- оценку состояния и прогноз развития занятости населения, информи-
рование о положении на рынке труда;

- разработку и реализацию программ, предусматривающих мероприятия
по содействию занятости населения, включая программы содействия занято-
сти граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003
N 8-ФЗ, от 22.08.2004 N122-ФЗ);

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;

- организацию мероприятий активной политики занятости населения (в
ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ);

- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, в соответствии с настоящим Законом и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации (в ред. Фе-
дерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ).

Работу федеральной государственной службы занятости населения воз-
главляет и организует федеральный орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий функции по оказанию государственных услуг в сфере содействия
занятости населения и защиты от безработицы (в ред. Федеральных законов
от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ).

2. Территориальные органы службы занятости не являются структурными
подразделениями соответствующих органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

3-4. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
5. Услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставля-

ются гражданам бесплатно.
Учреждения федеральной государственной службы занятости населения

могут оказывать работодателям платные услуги, перечень и порядок предос-
тавления которых определяются Правительством Российской Федерации (п.
5 в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ).

2. Проанализируйте статью: Трахтер С. Почему не ваяют новых статуй рабо-
чих//Курган и курганцы. – 2005. – 30 июля. - С. 7. Соответствуют ли представле-
ния молодёжи о престиже профессий потребностям рынка труда?

Рекомендуемая для изучения статья

Козырева П.М. Некоторые тенденции адаптационных процессов в сфере труда//Со-
циологические исследования. – 2005. - № 9. – С. 37-48.
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Практическое занятие № 15

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ
План

1. Сущность и содержание социальной политики в регионе. Полномочия
федеральных и региональных органов в области социальной политики.

2. Анализ Отчёта Администрации города о деятельности по социально-эко-
номическому развитию муниципального образования города Кургана в про-
шедшем году. Основные аспекты: социально-экономическое положение Курга-
на в прошедшем году; деятельность по социальному партнёрству, охране труда
и обеспечению занятости населения; социальная защита населения; развитие
здравоохранения, образования, культуры и искусства; физическая культура,
спорт и молодёжная политика.

3. Анализ городской комплексной программы «Молодёжь Кургана» на 2004-
2008 гг. Основные аспекты: цели, задачи, основные направления программы;
мероприятия социального характера.

4. Роль Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления» в осуществлении социальной политики в регионе, в
том числе в организации молодёжной политики. Подготовьте индивидуальное
сообщение по статье: Эксперименты над народом продолжаются//Курган и кур-
ганцы. – 2005. – 30 июня. - С. 5. Проанализируйте материалы официального
сайта Правительства Курганской области [38], посвящённые реализации ФЗ №
131, выделите основные проблемы.

5. В конце августа 2005 г. в Курганской области принят Закон «О социальной
поддержке лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих
посёлках (посёлках городского типа) на территории Курганской области». В со-
ответствии с ним социальная поддержка предоставляется педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, работникам организаций культуры,
медицинским и фармацевтическим работникам организаций здравоохранения,
находящихся в ведении Курганской области, работникам физкультурно-спортив-
ных организаций, специалистам Государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации, социальным работникам, занятым в государственной сис-
теме социальных служб. Меры социальной поддержки этим категориям населе-
ния предоставляются в виде компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

В конце ноября 2005 г. областной Думой утверждён законопроект, направ-
ленный на улучшение социального положения молодых учителей, начинающих
работу в сельских школах. В июле 2006 г. Правительство Курганской области
рассмотрело вопрос улучшения жилищных условий зауральцев, проживающих
в сельской местности. Принято решение о том, что сельчанам, имеющим не
менее 30 % средств от стоимости приобретаемого или строящегося жилья, будет
выдаваться 70-процентная субсидия. Из неё 40 % от стоимости жилья будет вы-
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делять областной бюджет, 30 % - федеральный. В первую очередь жильём будут
обеспечиваться молодые семьи и молодые специалисты, но при условии, что
они отработают в сельской местности не менее 5 лет.

Проанализируйте возможные позитивные социальные последствия данных
решений. Считаете ли вы позитивным и необходимым тот факт, что улучшение
социальной сферы села является приоритетным системным направлением де-
ятельности органов законодательной и исполнительной власти Курганской обла-
сти?
Рекомендуемые для изучения статьи

Мельникова Е. Уровень бедности сокращается//Новый мир. – 2006. – 17 августа. – С. 3.
Помазкин В. Антидепрессант. Курганская область выходит из категории дотацион-
ных регионов//Российская газета. – 2006. – 22 августа. – С. 17.

Практическое занятие № 16

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЗА РУБЕЖОМ
План

1. Актуальность позитивного опыта социальной политики развитых запад-
ных стран и возможность его реализации в России.

2. Шведская модель государства всеобщего благосостояния.
3.  Немецкая модель социального рыночного хозяйства.
4.  Англосаксонская неолиберальная модель социальной политики.
Задания
1. Проанализируйте статью: Укрощение строптивых//Труд-7. – 2005. – 28

июля. – С. 12. Определите механизмы регулирования ценообразования в евро-
пейских странах.

2. Изучите материал об основных принципах осуществления социальной
политики в высокоразвитых западных странах. Выделите общие черты и нацио-
нальную специфику социальных отношений.

Основные принципы организации социальной политики в
высокоразвитых западных странах

Швеция

В Швеции наиболее ярко реализована модель государства всеобщего благо-
состояния, которая основана на государственном приоритете социальной поли-
тики, прогрессивной налоговой системе, упреждающем характере социальных
мероприятий, высоком уровне и доступности социальных услуг. Государство
играет главную роль в финансировании социальной сферы за счёт общих нало-
говых доходов бюджета [25, с. 329-338].

Основой политики правительства стало движение к доминированию идей
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равенства и солидарности всех граждан. Социальные услуги стали доступными
для всех людей независимо от их дохода и профессии.

Достижение всеобщего благосостояния в сочетании с высоким качеством
предоставляемых благ и услуг требовало значительных затрат со стороны швед-
ского государства, что обусловило ограничительный характер шведской моде-
ли. Это касается как личных доходов населения, так и доходов предпринимателей
и реализуется с помощью прогрессивной налоговой системы, которая позволя-
ет направить в государственный бюджет значительную часть первично распре-
деляемых доходов. Социальные программы финансируются за счёт государствен-
ных и городских налогов и страховых взносов работодателей и служащих. Из-за
этого уровень налогов в Швеции - один из самых высоких в мире. Государству
приходится активно вмешиваться в функционирование органов социального
страхования и строго контролировать их.

Патерналистские черты, присущие данной модели, не связаны с подавлением
государством жизненных интересов той или иной группы населения. Шведское
государство взяло на себя равную защиту интересов всех членов общества и
добилось относительного сближения благосостояния отдельных групп населе-
ния. В шведском законе о социальном обслуживании говорится: «Социальное
обслуживание общества на основах демократии и солидарности должно спо-
собствовать экономической и социальной безопасности, равенству условий
жизни и активному участию личности в общественной жизни. Работа должна
строиться на основе уважения автономности и целостности индивидов» [там
же, с. 331].

За организацию социального обслуживания полностью отвечают муници-
пальные округа. Наиболее часто применяемая мера помощи - материальные
пособия, но организации социального обеспечения также предлагают соци-
альную, лечебную и профилактическую помощь.

Социальная помощь доступна каждому домохозяйству с низким доходом
(как правило, это безработные). Много внимания уделяется семьям, имеющим
детей. В качестве национального идеала выдвигается многодетная семья. Рас-
пространяется практика ухода за детьми отцов, для которых предусмотрено пра-
во на отпуск по уходу за маленькими или заболевшими детьми.

Важной частью системы социального обслуживания является помощь пре-
старелым и людям с функциональными нарушениями. Для инвалидов старают-
ся обеспечить нормальную жизнь и нормальное окружение («принцип норма-
лизации»). Жилище людей с нарушениями двигательной системы должно быть
адаптировано к ситуации путем перестройки дверей, лестниц, для того чтобы
создать возможность для человека и его семьи жить дома, а не в больнице. По
закону общественные здания должны быть доступны для инвалидов с наруше-
ниями опорно-двигательной системы (например, лиц в инвалидных колясках).
Всё это обеспечивается из бюджета муниципального округа.

Муниципальные округа предлагают: домашнее обслуживание, т. е. помощь
в решении ежедневных задач - транспортное обслуживание (возможность поез-
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дки на такси или специальных транспортных средствах за низкую плату); органи-
зацию ежедневных центров, где можно встречаться с другими людьми и зани-
маться различной деятельностью днём, если человек не работает; особые фор-
мы организации проживания, например, дома по уходу (жильё, в основном для
престарелых, которые нуждаются в небольшой, но ежедневной помощи), груп-
повые дома для трёх-пяти престарелых лиц, для умственно отсталых, лиц с физиче-
скими недостатками и других нуждающихся в постоянной помощи; со-
провождающее обслуживание - помощь, организуемая специалистами в тех слу-
чаях, когда человек сам не может себя обслуживать.

Высокий уровень налогообложения в значительной мере формируется за
счет высоких ставок подоходного обложения, в первую очередь личного подо-
ходного налога. Но, несмотря на это, по данным опросов, граждане Швеции в
большинстве своём выражают готовность платить цену высоких налогов за пра-
во претендовать на высокий уровень государственных расходов социальной
направленности.

Известный экономист А. Линдбек определил основные цели внутренней по-
литики Швеции: экономическая безопасность (включающая полную занятость),
эгалитаризм (предполагающий общее сокращение дифференциации доходов и
бедности). Важнейшими элементами общества являются: значительные расхо-
ды государственного сектора и высокие налоги; организация полной занятости
в сочетании с активной политикой на рынке труда; воздействие государства на
уровень совокупных сбережений, регулирование рынка капиталов, налогов и
субсидий; жёсткий контроль деятельности местных администраций со стороны
центрального правительства; централизованное установление зарплаты на
национальном уровне; режим свободной торговли [там же, с. 333]. Основой
государства всеобщего благосостояния в Швеции стало социальное страхова-
ние, и до недавнего времени уровень выплат был достаточно щедрым. Соци-
альные услуги, такие, как уход за детьми или поддержка престарелых, обеспечи-
ваются в основном за счёт государства (фактически муниципалитетами или ре-
гиональными властями), а не за счёт семей или частного сектора, как в большин-
стве развитых стран.

Однако замедление экономического роста, начавшееся в 70-е гг., разрушение
полной занятости в начале 1990-х гг., привели к осложнению социальной ситуа-
ции. Система социального страхования начала давать сбои. И всё же Швеция
продолжает оставаться на одном из ведущих мест в мире по уровню и качеству
жизни населения.

Германия

В основе немецкой концепции социального рыночного хозяйства лежат ли-
беральные принципы - личная свобода, социальная справедливость и экономи-
ческая дееспособность.

Понятие «социальное рыночное хозяйство» было введено в 1946 г. А. Мюл-
лером-Армаком для определения экономической политики, сочетающей прин-
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ципы рыночной свободы и социального выравнивания. Первый из них означал,
что люди, в принципе, принимают собственные экономические решения неза-
висимо от государства и бюрократии. Ограничения свободы действий допусти-
мы лишь тогда, когда граждане выражают на это согласие путем свободных и
демократических выборов. Принцип социального выравнивания был направ-
лен на надёжное обеспечение стабильности и жизнеспособности свободного
общества на основе его признания как приемлемого всеми социальными слоя-
ми. Для этого было необходимо обеспечить справедливость возможностей и
жизнь, достойную человека [там же, с. 362].

Значительная доля социально-экономического успеха в послевоенном раз-
витии Германии была обеспечена усилиями Л. Эрхарда. Он разработал концеп-
цию социального рыночного хозяйства и обеспечил политическими методами
предпосылки её реализации. В Германии сложился основывающийся на свобо-
де, социальной стабильности и нравственных началах целостный общественный
порядок, который обеспечил высокие темпы роста, снижение безработицы, ста-
бильность денежной системы, растущие доходы людей. Л. Эрхард называл такой
порядок «благосостоянием для всех».

Эрхард не считал объём социальных услуг, предоставляемых гражданам го-
сударством, мерилом «социальности» экономической системы. Государство
выступает посредником, выполняющим функцию перераспределения доходов
производящих слоёв общества. Поэтому расширение обязательств государства
в социальной сфере, по мнению Эрхарда, может привести к негативным по-
следствиям. Любые формы государственного перераспределения нарушают
логику функционирования рыночной системы. Высокие налоги и социальные
поборы лишают предпринимателей стимулов к инвестициям, расширению про-
изводства и созданию новых рабочих мест, а активную часть населения - стиму-
лов к труду. Таким образом, под угрозу ставится эффективность рыночной эко-
номики, которая, собственно, и является источником социальных благ. При этом
процессы перераспределения имеют тенденцию самопроизвольного расшире-
ния и роста: социальные блага, льготы и дотации, предоставленные одним, не-
избежно порождают необходимость распространения их на других, дабы избе-
жать социального недовольства. В результате возникает порочный круг: чем
больше государство берется перераспределять, тем шире становится круг пре-
тензий к нему, которые, в свою очередь, требуют дальнейшей эскалации
государственного вмешательства [там же, с. 368].

Чем масштабнее система государственной благотворительности, тем менее
она эффективна. Закономерным следствием государственного патернализма
является распространение в обществе иждивенческих настроений и личной
безответственности, повсеместная зависимость граждан от заботы «доброго»
государства. Существует неразрывная связь между хозяйственной и социальной
политикой. Модель «государства всеобщего благоденствия», стержнем которой
является гарантированная государством «уверенность в завтрашнем дне», на
деле может привести к параличу экономического прогресса и превращению
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человека в «социальный винтик». Эрхард считал, что социальные проблемы в
обществе решаются не перераспределением, а повышением хозяйственной эф-
фективности на основе конкурентного рынка. Рациональный хозяйственный
порядок уже сам по себе упраздняет многие социальные проблемы без специ-
ального вмешательства государства. Главная социальная задача экономической
политики государства состоит вовсе не в раздаче благ, а в обеспечении условий
для свободной самодеятельности индивидов, способных создавать эти блага и
самостоятельно позаботиться о себе и своих близких.

Таким образом, государственная мудрость состоит не в том, чтобы изъять у
граждан часть их доходов, а затем вернуть им же в виде пособий, пенсий, дота-
ций и других социальных услуг. Большая часть доходов должна оставаться в
руках получателей, а не изыматься в виде налогов и взносов на национальные
нужды. Правильно понятая социальная политика должна быть ориентирована
на усиление позиций индивида. Создать условия для того, чтобы каждый имел
возможность получить образование, профессию, рабочее место, стимулиро-
вать сбережения и стремление обзавестись собственностью, - вот важнейшие
направления социальной политики государства [там же, с. 369].

В современной Германии социальное рыночное хозяйство направлено на
достижение максимально высокого благосостояния благодаря установлению
конкуренции; обеспечение полной занятости, поскольку она позволяет гаранти-
ровать доход каждому лицу, способному и желающему работать; обеспечение
экономически эффективной и социально справедливой денежной системы, в
особенности стабильных цен; защиту семьи, справедливое распределение дохо-
дов и имущества. В последние годы Германия столкнулась с определёнными
экономическими трудностями. В правительственных кругах понимают, что пе-
ремены в экономике требуют более гибкой системы социального страхования.
Так, министр труда в правительстве Г. Шрёдера В. Ристер в статье «Гибкость и
социальное страхование» (1999 г.) [30, с. 43-44] отмечал, что дело не только в том,
что система стала обходиться непомерно дорого. Речь идёт о том, какую цен-
ность система представляет для демократии и в какой мере она благоприятна для
развития и обновления общества. Неизбежные структурные изменения в ры-
ночном хозяйстве будут приняты широкими массами только в том случае, если
они не угрожают условиям их существования. Социальная политика должна быть
направлена на то, чтобы структурные перемены несли с собой не угрозу, а
возможность участвовать в них и выиграть от них, в частности, повысив свою
квалификацию. В этом плане переопределяется роль современного государства.
Инструменты социальной политики должны помочь индивиду подготовиться к
переменам, брать на себя определенный риск и своевременно реагировать на
меняющиеся условия и задачи. Это, в частности, ставит новые задачи перед сис-
темой образования. Необходим и новый подход к безработице. Вместо пассив-
ного управления безработицей, сводившегося к компенсации за потерю работы
и социальной поддержке, следует помогать безработному вернуться на рынок
труда. Эта помощь должна быть адресной, т.е. всегда касаться вполне конкрет-
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ных групп. Современная социальная политика должна обеспечивать маневрен-
ность не только тех, кто потерял работу и пытается снова вернуться на рынок
труда. Ристер полагал, что необходимо способствовать и большей гибкости пред-
приятий в организации труда, в частности, режима рабочего времени.

Российской власти жизненно необходимо сделать глубокий разносторонний
анализ опыта стран Европы и Америки в области социальной политики и разви-
тия экономики. Нам во многом предстоит проделать тот путь, который уже про-
шли высокоразвитые страны, и нужно найти оптимальные решения с учётом
ошибок и достижений других государств. Отставание ещё слишком велико. Так,
доля ВВП (по паритету покупательной способности) на душу населения в 2002 г.
составляла в Германии 26655 долларов США, в России – 8087. Средняя зарплата
наёмных работников в 2004 г. в Германии составляла 15,4 евро в час, в пересчёте
19 долларов, а в России – 1,3 доллара. Средняя продолжительность жизни в 2003
г. в Германии была 78,7 г., в России в 2004 г. – 65,3 г. [8]. Западные страны ушли
далеко вперёд по уровню жизни населения, но этот разрыв всё же не является
непреодолимым.

3. Найдите в периодике и проанализируйте публикации о социальной поли-
тике за рубежом. Что из опыта западных стран можно эффективно внедрить в
России?

Рекомендуемые для изучения статьи

Колчанов Р. Александр Рар: Верю в Россию//Труд. – 2005. – 17 июня. - С. 4.
Головачев В. …А также в области мобильников//Труд. – 2006. – 24 июня. – С. 1, 3.

Практическое занятие № 17

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В РОССИИ»

Согласно Конституции, Россия является социальным государством,
 политика которого должна быть направлена на создание условий,

 обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
План

1. Определите сущность категорий «социальное государство», «справедли-
вость» и «социальная справедливость».

2. Социальная справедливость и рыночная экономика.
Р. Хайлбронер и Л. Тароу в книге «Экономика для всех» (Лондон, 1991) пи-

шут: «Рынок усердно служит богатым, но не спешит обслуживать бедных… Он
направляет ресурсы и человеческую энергию на умножение роскоши, находя-
щей сбыт среди обеспеченных классов, тогда как значительно более насущные
потребности бедных остаются неудовлетворёнными. Это не просто экономи-
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ческий порок. Это порок моральный. Рыночная экономика способствует амо-
ральности». Согласны ли вы с этим утверждением, применимо ли оно для совре-
менной России? Приведите примеры.

3. Опишите уровень социального расслоения в современной России и его
последствия.

4. Социальная справедливость и приватизация. Проанализируйте отрывки
из исследований отечественных учёных и выделите позитивные и негативные
социальные итоги приватизации.

«… Тотальная приватизация, ведущая к утверждению законов рынка, по
своей сути (или, как говорят математики, «по определению») несовместима с
социальной справедливостью, что быстро обнаружилось в ходе осуществле-
ния реформ. И при этом все органические изъяны приватизации были усиле-
ны механизмом ее проведения. Укажем, в частности, на следующие особен-
ности проведенной приватизации: известно, что приватизация является про-
цессом передачи всего того, что было создано не только нынешним, но и
предшествующими поколениями трудящихся, (когда приватизируются пред-
приятия, здания, служащие десятки и даже сотни лет) в руки ныне живущих
людей. Это уже содержит в себе социальную несправедливость, поскольку
вновь родившийся человек теперь не станет собственником существующего
национального богатства и не сможет пользоваться в полном объеме теми
благами, которые получали до приватизации все члены общества (бесплатное
обучение, образование и т.д.). Материальной базой этих благ была деятель-
ность предприятий, основанных на государственной собственности. Но соци-
альная несправедливость усиливается, когда государственная собственность
передается в частные руки (руки крупных инвесторов) по ценам, значительно
более низким, чем ее реальная стоимость. По мнению специалистов, сумма,
вырученная при приватизации, часто оказывалась просто ничтожной. Так, по
сообщениям печати, 500 крупнейших предприятий со стоимостью производ-
ственных фондов 200 млрд долларов были проданы за бесценок - около 7,2
млрд долларов; завод им. Лихачева, стоимость основных фондов которого не
менее 1 млрд долларов, был продан за 4 млн долларов. Красноярский алю-
миниевый завод оказался проданным братьям Черным в 300 раз дешевле
действительной стоимости!

А каков был механизм распределения приватизируемой собственности
между трудящимися и насколько этот процесс соответствовал требованиям
социальной справедливости? Как известно, одна часть собственности рас-
пределялась в виде приватизационных чеков (ваучером) между всеми члена-
ми общества, независимо от возраста: каждый получал один ваучер стоимос-
тью в 10 тыс. рублей и мог распорядиться им по своему усмотрению. Между
тем, в соответствии с принятым законом Российской Федерации от 3.07.91 г.
«Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР» устанавливалось,
что каждому гражданину, который приобрёл право на безвозмездное получе-
ние государственной и муниципальной собственности, открывается именной
приватизационный счёт (книжка). На приватизационный счёт (книжку) госу-
дарство перечисляет сумму, установленную Государственной программой при-
ватизации. Приватизационный вклад на руки не выдаётся, он предназначен
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для приобретения объектов государственной и муниципальной собственнос-
ти, подлежащей приватизации. То, что приватизационные чеки, вопреки ука-
занному выше закону, оказались безымянными, привело к быстрой распро-
даже их наиболее нуждающимися гражданами, к превращению этих чеков в
объект спекуляции и обогащению деятелей теневого (или серого) бизнеса.

Кроме того, нельзя не напомнить сделанное руководителем Гос-
комимущества заявление о том, что каждый владелец ваучера сможет приоб-
рести зa него автомашину «Волга». Это оказалось ещё одним обманом, со-
путствующим процессу приватизации.

Другая часть приватизируемой собственности распределялась в со-
ответствии с программой приватизации между работниками приватизируемых
предприятий в виде акций создаваемых на базе этих предприятий акционер-
ных обществ. Таким образом, те работники, которые были заняты на привати-
зируемых предприятиях, получали право на часть имущества своих предприя-
тий и возможность извлекать доходы из по-лученной ими части собственнос-
ти (в виде дивидендов на оказавшиеся в их руках акции). Работники же, заня-
тые на других участках народного хозяйства, такого права не получали. Если
считать, что в создании национального богатства страны принимали участие
все трудящиеся, то лишение каких-то групп трудящихся права получить «свою»
долю этого имущества явилось, несомненно, нарушением принципа социаль-
ной справедливости.

Распределение собственности между трудящимися, занятыми на прива-
тизируемых предприятиях, также не соответствовало принципу социальной
справедливости. В самом деле, фондовооруженность труда в различных от-
раслях производства различна. Поэтому там, где она выше, работники пред-
приятия получали в собственность большую, а где она ниже - меньшую часть
национального богатства, хотя нет никаких оснований утверждать, что работ-
ники одних предприятий в большей мере участвовали в создании подлежа-
щей приватизации собственности, чем других…

Следует указать еще одну особенность приватизации: ее сторонники на-
чали пропаганду этой идеи под флагом борьбы с отчуждением работника от
собственности, создания у работников заинтересованности в эффективном
использовании средств производства, расширения их прав в управлении. А
что получилось на практике? Члены трудовых коллективов приватизирован-
ных предприятий действительно стали собственниками части того имущества
(средств производства), которое ранее находилось в государственной (или
муниципальной) собственности и было закреплено за данным предприяти-
ем. Будучи акционерами, работники предприятия формально принимают уча-
стие в управлении им. Более того, собрание акционеров, как известно, явля-
ется высшим органом управления акционерным обществом. Но распыление
акций между мелкими акционерами приводит к тому, что каждый из них прак-
тически оказывается отстраненным от управления и решения принимаются
тем, у кого в руках находится контрольный пакет. Поэтому акционер-рабочий
(или акционер-пенсионер) не может считать своим предприятие, акциями
которого он располагает. Что же касается привлечения к управлению работ-
ников предприятия как членов трудового коллектива, то на государственном
предприятии они обладали гораздо большими правами, чем на предприятии,
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находящемся в частной (акционерной) собственности. Достаточно сравнить
соответствующие статьи старого и нового Кодексов законов о труде.

Иными словами, приватизация не преодолевает отчуждение, а создаёт
его. Это подтверждается, в частности, возникновением забастовок на прива-
тизированных предприятиях. Ни реальное положение работника в качестве
хозяина предприятия, ни ощущение себя хозяином, не позволило бы работ-
никам прибегать к такой форме протеста. Сегодня то, что работник-акционер
не стал «эффективным работником», признают даже идеологи приватиза-
ции, которые раньше требовали ее проведения якобы для создания заинте-
ресованности трудящихся в результатах своего труда и повышения на этой
основе эффективности производства. Теперь те же идеологи приватизации
уже не вспоминают об отчуждении и утверждают, что необходима концентра-
ция акций предприятий в руках других «эффективных собственников» — бан-
ков, финансово-промышленных групп и т.д. Сегодня этот процесс в нашей стра-
не уже идет, и он выражает хорошо известное явление — концентрацию капи-
талов, сращивание промышленного и банковского капиталов. Хорошо извест-
ны и последствия такого процесса.

Рассматривая социальные аспекты приватизации, нельзя не упомянуть о
массовых нарушениях законодательства при ее проведении, уголовных пре-
ступлениях, ей сопутствующих. В частности, при проведении различного рода
аукционов, распродаж государственной собственности заключались тайные
соглашения, позволившие скупать государственную собственность за бесце-
нок. В массовом порядке (через подставные фирмы и другим путем) были
скуплены иностранными компаниями акции российских предприятий, имею-
щих стратегическое значение, обеспечивающих безопасность и экономичес-
кую независимость страны. В собственности иностранных компаний, крими-
нальных структур оказались такие отрасли, как машиностроение, нефтедо-
быча, электроэнергия и др. Более 90% акций предприятий цветной метал-
лургии страны принадлежат теперь западным компаниям. Нетрудно пред-
ставить себе, к каким трагическим последствиям для народа нашей страны
приведут эти неизбежно сопутствующие приватизации явления. Можно, ко-
нечно, восклицать «Куда смотрит милиция!», требовать усиления контроля со
стороны правоохранительных органов, но нельзя не видеть, что все отрица-
тельные воздействия экономики на социальную обстановку, криминализа-
ция общества заложены в самой природе массовой приватизации, осуществ-
ленной в нашей стране» [3, с. 64-69].

«Государственная программа приватизации государственных и муници-
пальных предприятий в Российской Федерации предусматривала семь глав-
ных целей.

Первая. Формирование слоя частных собственников, содействующих со-
зданию социально ориентированной рыночной экономики.

На самом деле, около 60% предприятий стали негосударственными, по-
рядка 40 млн. человек — акционерами; в субъектах РФ приватизация прошла
практически полностью.

Вторая. Повышение эффективности деятельности предприятий путем их
приватизации.

В действительности, и приватизированные, и государственные предприя-
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тия работают малоэффективно, так как сама по себе смена формы собствен-
ности не обеспечивает повышение эффективности производства...

Третья. Социальная защита населения и развитие объектов социальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от приватизации.

В реальности реализованная модель приватизации дала за два года в
бюджеты всех уровней лишь 1 трлн руб. доходов, что в два раза меньше, чем
доходы Венгрии от приватизации, население которой лишь на 1 млн превы-
шает население г. Москвы.

Четвертая. Содействие прогрессу стабилизации финансового положения
в Российской Федерации.

Финансовое положение вовсе не стабилизировалось. За 10 месяцев 1994 г.
консолидированный бюджет РФ исполнен по доходам в сумме 124,7 трлн
руб., по расходам — 167,8 трлн руб. Дефицит консолидированного бюджета
составил 47,7 трлн руб. или 10% к ВВП. За аналогичный период 1993 г. дефи-
цит бюджета к ВВП составлял 9,8%. Структура федерального бюджета в 1994
г. ухудшилась еще более значительно, чем консолидированного. Дефицит
федерального бюджета за 10 месяцев 1994 г. равнялся 49,8 трлн. руб. или
10,7% к ВВП, в то время как в 1993 г. он составлял 6,4%.

Пятая. Создание конкурентной среды и содействие демонополизации на-
родного хозяйства.

И данная цель не достигнута, так как технологически отсталое производ-
ство на большинстве предприятий не в состоянии конкурировать с более раз-
витым западным производством. Во многом из-за этого выпуск продукции в
целом по машиностроительному комплексу уменьшился в 1994 г. на 45%,
более чем наполовину потерян рынок товаров народного потребления.

Стремление к демонополизации любой ценой во многом разрушило агро-
промышленный комплекс, разорвало технологические линии и межхозяй-
ственные связи, что особенно сказалось в лесной промышленности и метал-
лургии.

Шестая. Привлечение иностранных инвестиций. По данным Госкомстата
РФ объем иностранных инвестиций резко сократился с 2921 млн долл. США в
1993 г. до 768 млн долл. за 9 месяцев 1994 г. Причем валютные инвестиции в
основном направлялись в добывающие отрасли промышленности. Так, в ян-
варе—сентябре 1994 г. по сравнению с соответствующим периодом 1993 г.
почти в 2,5 раза возросла доля валютных инвестиций в топливно-энергетичес-
кие отрасли — с 25% до 63% при одновременном резком снижении их в ма-
шиностроении — с 17% до 3% и в строительстве — с 11% до 4%.

Седьмая. Создание условий и организационных структур для расширения
масштаба приватизации в 1993-1994 гг.

Система органов Государственного комитета по управлению государствен-
ным имуществом и Российского фонда федерального имущества, Федераль-
ного агентства по банкротству, чековых инвестиционных фондов создана по
всей стране...

Следовательно, из семи целей приватизации реализована полностью
седьмая, частично — первая и практически «провалены» пять. Таким обра-
зом, в России за основу была принята такая методика приватизации, при
которой государственная собственность досталась в основном тому, кто ею
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фактически и так распоряжался. И при этом без всяких обязательств.
Вот почему приватизация не создала хозяев производства, бескомпро-

миссно заинтересованных в продуктивном использовании собственности.
Новые собственники охотно обменяли власть на собственность, но не для
расширения и модернизации производства, а для перепродажи и спекуля-
ции.

Люди лишились дохода от бывшей государственной собственности и не
получили ничего, кроме бумажки с названием «ваучер», которая стала инст-
рументом не раздела собственности по справедливости, а невиданных в ми-
ровой практике афер» [12, с. 101-103].

5. Оцените уровень защиты и реализации прав граждан на труд, образова-
ние, медицинскую помощь в современной России. Соответствует ли он поня-
тию социальной справедливости?

6. Согласны ли вы с точкой зрения: социальная справедливость означает,
что должны быть достаточно большие различия в доходах людей, иначе пропада-
ют стимулы для личных достижений?

7. Центральная проблема социальной справедливости – соотношение тру-
дового вклада и вознаграждения. Какова ситуация с этим в России? Данная про-
блема разрешена в экономической теории Дж. Кейнса, на основе идей которого
построены современные экономические системы развитых западных стран. С.Д.
Хайтун отмечает, что путь России к социальному возрождению – в создании
кейнсианской экономики. Проанализируйте отрывок из его работы «Социум
против человека: Законы социальной эволюции» [32, с. 299-301]. Возможно, кей-
нсианская экономика – это оптимальный путь установления социальной спра-
ведливости мирным, рациональным способом?

«Мы начинаем жить в кейнсианском мире. До XX в. определяющим в соци-
альных отношениях было противоречие между работодателем (хозяином, ка-
питалистом, бизнесменом) и работником, которое считалось неразрешимым
и которое порождало неисчислимые социальные конфликты. XX в. неожи-
данно (что подтверждает тезис о непредсказуемости эволюции) принёс
разрешение этого противоречия, которое, как оказалось, действует только на
уровне микроэкономики, рассматривающей отдельно взятое предприятие, и
исчезает на уровне макроэкономики, анализирующей всю совокупность пред-
приятий. Платить своим работникам поменьше, чтобы больше оставлять себе,
выгодно лишь отдельно взятому работодателю, для всей же их популяции это
убыточно, поскольку, образуя основную массу населения, работники, если они
бедны, создают низкий потребительский спрос, что, не позволяя экономике
развиваться, снижает прибыли работодателей. Высокая заработная плата
работников, таким образом, - это локомотив экономики: создавая высокий
потребительский спрос, она выгодна не только работникам, но и работодате-
лям.

Сами предприниматели не в состоянии перейти с микро- на макроуро-
вень (пионеры, решившиеся первыми поднять зарплату своим работникам,
разорятся, так что это должно происходить сразу со всей популяцией пред-
принимателей), поэтому задачу увеличения зарплаты работников (в процен-
тах от стоимости продукции) и берёт на себя государство, занимающееся мак-
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роэкономическим регулированием рынка. Переход к кейнсианской экономи-
ке, начавшийся с «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта, был вчерне завершён в раз-
витых странах к концу 1960-х гг. Зарплата наёмных работников выросла там до
50-70 % от стоимости производимого продукта, что минимизировало нищету
(численность среднего класса доходит в этих странах до 70-80 % населения),
одновременно обеспечив экономике устойчивый рост.

Сегодня мир поделен на две неравные части. Меньшую образует всё уве-
личивающийся пул стран «золотого миллиарда», перешедших к кейнсианс-
кой экономике и благодаря этому преуспевающих. Остальные страны продол-
жают «экономить» на зарплате работника, что держит их экономику на низ-
ком уровне. В результате старая проблема чрезмерного расслоения населе-
ния проявляется сегодня во взаимоотношениях между богатыми и бедными
регионами, между Западом и Востоком, Югом и Севером. Её решение лежит
на том же пути: развитым странам придется осознать, что им пора перестать
«обижать» бедные. Средства - аналогичные кейнсианским, но на межгосу-
дарственном и межрегиональном уровнях.

Кейнсианская идея изменяет всю систему социальных отношений, требуя
от нас «кейнсианского» мышления, основной компонентой которого являет-
ся понимание того, что пропасть между богатыми и бедными не является
бездонной и что при желании и некоторых усилиях она может быть ликвиди-
рована, в чем равно заинтересованы и те, и другие. Нам выгодно, когда наши
соседи живут хорошо, говорит кейнсианство, представляющее собой, по сути
дела, экономическую реализацию христианской (и не только) идеи любви к
ближнему.

Главным экономическим показателем положения дел в данной стране в
кейнсианской системе координат является средняя зарплата работников в
процентах от стоимости продукции. В СССР эта цифра составляла, по-
видимому, 9-13 %, в современных США и России — около соответственно 70 и
15%, что говорит об относительно благополучном положении дел в США и
чрезвычайно высокой эксплуатации россиян номенклатурой что до, что после
разрушения СССР. Об этом постоянно «забывают» российские политики, по-
литологи и прочие комментаторы: жалобы на чрезмерно низкую зарплату
основной массы россиян они парируют ссылкой на низкую производитель-
ность труда, тогда как производительность труда здесь ни при чём: российс-
ким работникам платят в 3-4 раза меньше, чем следует, в пересчёте на каж-
дые 100 руб. стоимости продукции. Обращение к этому показателю обнажает
грабительскую сущность взятого в России курса на 100-процентную оплату
населением коммунальных, медицинских и иных услуг: нас вынуждают пла-
тить на полную катушку, тогда как нам платят лишь четверть или треть зараба-
тываемого нами.

Пустив корни в США, Великобритании и других наиболее развитых странах
Запада, кейнсианское мышление (мне выгодно, когда мой сосед живёт зажи-
точно) сегодня понемногу распространяется на весь мир. В России им пока
что и не пахнет; у нас по-прежнему во всем винят богатых («олигархов»), а не
номенклатуру, тогда как именно она не даёт ходу кейнсианской идее, держа
основную массу населения в нищете».

8. Какие обстоятельства, на ваш взгляд, определяют сегодня социальное по-
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ложение и престиж человека в нашем обществе (определите рейтинг указанных
примеров)?

а) владение материальными или другими ценностями;
б) обладание властью;
в) личные достижения в образовании, профессиональной деятельности и др.;
г) авторитет, определяемый служебным положением;
д) социальное положение семьи;
е) личные качества (привлекательность, ум, сила и др.);
ж) другое (опишите).
9. Сформулируйте критерии социальной справедливости. Согласны ли вы с

положением: «Ни один не должен есть пирожных, пока все не получат хлеба»?
10.  Выделите позитивные признаки движения российского общества и госу-

дарства к социальной справедливости с начала 2000-х гг.
11. Приведите примеры борьбы народов мира за социальную справедли-

вость. Какова эффективность экономических и политических способов борьбы?
В чём опасность насильственной борьбы?

Рекомендуемая для изучения статья

Темницкий А.Л. Справедливость в оплате труда как ценностная ориентация и фак-
тор трудовой миграции//Социологические исследования. – 2005. - № 5. – С. 81-88.
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Проблемные вопросы и задания

1. Выделите и охарактеризуйте основные направления обеспечения нацио-
нальной безопасности России.

2. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Обоснуйте своё мне-
ние.

• Национальные интересы страны России должны иметь всеобщий харак-
тер, выражать менталитет всего российского народа. Их нельзя отождествлять с
одним этносом, одной социальной группой, религией.

• Абсолютизация рынка безотносительно к интересам общества и гражда-
нина противоречит национальным интересам нашей страны.

3. Докажите, что многонациональный состав населения – одно из главных
достояний России.

4. Охарактеризуйте особенности построения социальной политики в ры-
ночной экономике.

5. Сторонником какой модели социальной политики – патерналистской или
либеральной - вы являетесь? В чём достоинства и недостатки этих моделей?
Можно ли использовать комплексный поход, соединив позитивные характерис-
тики этих моделей?

6. Объясните, как нейтрализовать процесс обесценивания высококвалифи-
цированного умственного и производительного труда, характерный для 90-х гг.

7. Ознакомьтесь с исследованиями современных отечественных учёных в
области социальной политики. Подготовьте обзор работ и основных идей.

8. Необходим ли, по вашему мнению, приоритет личности, общества над
государством в современной России?

9. Согласно бытовавшей в 90-е гг. концепции переходного периода, создан-
ная в России промышленность ни самой России, ни миру не нужна, поэтому
нуждается в полной ликвидации. Лишь после того, как осуществится «первона-
чальное накопление», предлагалось строить новую, отвечающую всем совре-
менным требованиям индустрию, а до этого открыть российский рынок для
импорта западной продукции и экспорта российского сырья. Докажите, что кон-
цепция тотального разрушения плановой и создания на пустом месте рыночной
экономики вне регулирующей роли государства – социальный миф. Можно ли
построить рыночную экономику при обвальном сокращении товарного произ-
водства?

10. Раскройте сущность политического просвещения и обоснуйте его исклю-
чительную необходимость для граждан нашей страны.

11. Каким направлениям социальной политики и отраслям экономики Рос-
сии вы бы отдали приоритет в финансировании в ближайшие годы? Обоснуйте
ваше решение.

12. Платить своим работникам поменьше, чтобы побольше оставлять себе,
выгодно только отдельно взятому работодателю. Для всей массы работодателей
это убыточно, поскольку если работники, составляющие основную массу насе-
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ления, бедны и создают низкий потребительский спрос, то экономика не разви-
вается, прибыли предпринимателей снижаются. Значит, высокая заработная плата
выгодна не только работникам, но и работодателям, так как обеспечивает высо-
кий потребительский спрос. Почему в современной России недостаточно реа-
лизуется такая очевидная идея? Покажите, как в целях необходимости осуществ-
ления данного подхода в XX-м веке возникло государственное регулирование
рынка.

13. Каковы основные причины социальных конфликтов? Докажите, что кон-
фликт является одной из базисных форм социальной трансформации общества
наряду с приспособлением, ассимиляцией и конкуренцией.

14. Раскройте сущность и причины распространения бедности как социаль-
ного явления. Какие меры экономического и правового характера надо пред-
принять государству для борьбы с ней?

15. Как соотносятся мораль и социальная политика? Покажите аспекты их
взаимосвязи.

16. Проведите презентацию периодического издания, активно освещающего
проблемы социальной политики.

17. Объясните сущность понятия «человеческий капитал». Какие направле-
ния социальной политики направлены на его сбережение и развитие?

18. Выберите наиболее значимый для вас афоризм о государстве, обществе и
политике (см. приложение 3) и объясните его сущность.
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Итоговая аттестационная работа
по курсу «Социальная политика»

1. Дайте определение следующих понятий: государство, социальная поли-
тика, социальная стабильность, рынок труда, социальная  защита, уровень жиз-
ни, социальное развитие.

2. Раскройте сущность понятия «социальная политика» в широком понима-
нии.

3. Назовите субъекты и объекты социальной политики.
4. Опишите модели социальной политики.
5. Перечислите механизмы социальной политики и дайте характеристику

одного из них по вашему выбору.
6. Раскройте содержание и особенности реализации одного из актуальных

направлений социальной политики в России.
7. Опишите социально-экономическое положение вашего региона и осо-

бенности региональной социальной политики. Назовите действующие соци-
альные программы и дайте их краткую характеристику.

Рекомендации по самостоятельной учебной работе
студентов по социальной политике

1. Ваша главная задача – не только сформировать базовые знания, умения и
навыки по предмету, но и научиться самостоятельно находить, анализировать и
создавать новое социально-политическое знание.

2. Определите по каждой теме список основной и дополнительной литера-
туры. Используйте не только материалы учебников и лекций, но и специализи-
рованные учебные пособия, монографии, публикации в периодике. Создавайте
«банк данных» по различной социально-политической и экономической тема-
тике. Библиотека университета, городские и областные библиотеки – ваши вер-
ные помощники в самостоятельной учебной работе! Научитесь работать с ал-
фавитными и тематическими каталогами, рационально отбирать необходимые
материалы.

3. Регулярно знакомьтесь с содержанием следующих федеральных изданий
академического, научно-популярного и общественного характера: журналы «Со-
циальная политика и социология», «Социологические исследования», «Россий-
ский социально-политический вестник», «Социально-гуманитарные знания»,
«Социологический журнал», «Регион: экономика и социология», «Человек и
труд», «Общество и экономика», «Общественные науки и современность»,
«Журнал исследований социальной политики», «Народное образование», «Мо-
лодёжь и общество», «Молодёжь. Ru», «Социальная педагогика» и др.; газеты
«Труд», «Российская газета», «Известия» и др.

4. Используйте в своей учебной работе материалы региональных изданий
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(в частности, газет «Новый мир» и «Курган и курганцы»), сборников конферен-
ций, проводимых ГлавУО, КГУ, ИПКиПРО, учебных пособий и монографий учё-
ных Курганской области.

5. Активно участвуйте в исследовательской работе, научно-практических
конференциях, конкурсах профессионального мастерства. Анализируйте воз-
можности применения полученных знаний, умений и навыков в ходе професси-
ональной деятельности.

6. Изучайте содержание аналитических телевизионных и радиопрограмм,
посвящённых проблемам социальной политики.

7. Используйте огромный информационный потенциал Интернета. Регу-
лярно исследуйте материалы официального сайта Правительства Российской
Федерации  - www.government.ru, официального сайта Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации - www.duma.gov.ru, официаль-
ного сайта Правительства Курганской области - www.kurganobl.ru, Института на-
учной информации по общественным наукам - www.inion.ru, образовательного
портала Курганской области - www.hde.ru. и других интернет-ресурсов, освеща-
ющих различные социально-экономические вопросы и механизмы социальной
политики. Разобраться в большом количестве информации непросто, поэтому
используйте функцию «Поиск по ключевым словам». Наиболее удобные поис-
ковые сайты: rambler.ru; mail.ru и др. Учтите, что информация в Интернете защи-
щена авторским правом, не копируйте её слепо, не занимайтесь плагиатом!

8. Активизируйте изучение реальных социальных мероприятий, проведе-
ние исследований по индивидуальным темам в ходе производственной практи-
ки в органах регионального управления, учреждениях, осуществляющих соци-
альную защиту населения, молодёжную политику.

9. Совместная с вашими товарищами самостоятельная учебная работа бу-
дет гораздо эффективнее! Делитесь с ними полученной информацией.

10. Не стесняйтесь консультироваться с преподавателем по поводу вашей
самостоятельной учебной работы.

11. Учтите, что социальная политика очень динамична, гибка. Вы должны
быть в курсе новых законодательных решений в сфере социальной политики,
следить за разработкой и выполнением новых социально-экономических страте-
гий, концепций, программ, обращать особое внимание на динамику социаль-
ной сферы России и вашего региона.

12.  Поиск новой информации – не самоцель самостоятельной учебной ра-
боты! Обязательно анализируйте, обрабатывайте её, делайте собственные выво-
ды, творите! Учтите, что многие проблемы социальной политики дискуссионны
и предполагают анализ различных точек зрения учёных и политиков. Сформи-
руйте и аргументируйте свою позицию в области социальных вопросов.

13.  Проявляйте волю, целеустремлённость и трудолюбие в учебной работе.
Занимаясь самообразованием, вы совершенствуете себя, обретаете професси-
ональную компетентность, становитесь квалифицированным специалистом
и созидателем в социальной сфере!
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Приложения

Приложение 1

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

(для студентов, обучающихся по специальности
040104 – Организация работы с молодёжью)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курс «Социальная политика» входит в вузовский компонент дисциплин пред-

метной подготовки специалистов по работе с молодёжью в вузе и взаимосвязан
с общепрофессиональными и специальными дисциплинами, затрагивающими
социальные аспекты образования, политики и культуры. Цель курса – ознако-
мить студентов с основными понятиями, приоритетами, направлениями, меха-
низмами социальной политики в современной России и за рубежом, сформи-
ровать умения и навыки социально-экономического и политического анализа, а
также на этой основе стимулировать социальную и профессиональную актив-
ность будущих специалистов.

Задачи курса
• сформировать систему знаний об основных категориях, направлениях,

механизмах, моделях социальной политики в современной России и за рубежом;
• ознакомить с правовым обеспечением социальной политики на основе

анализа федеральных и региональных нормативно-правовых актов;
• раскрыть особенности региональной социальной политики (на примере

Курганской области);
• развить социально-политическое мышление и способствовать социаль-

ной активности будущих специалистов;
• научить студентов применять социально-политические знания, умения и

навыки в процессе профессиональной деятельности.
Содержание курса опирается на имеющиеся у студентов общегуманитар-

ные, социологические, историко-философские знания. Одновременно данный
курс должен стать основой для дальнейшего изучения дисциплин, затрагиваю-
щих различные аспекты взаимодействия личности, государства и общества, и
использоваться студентами при прохождении производственных практик и на-
писании курсовых и дипломных работ.

Курс состоит из лекционных, практических занятий, самостоятельной рабо-
ты студентов, рассчитан на один семестр.

Лекционные занятия предназначены для теоретического обоснования и обоб-
щения наиболее сложных разделов и тем курса. Практические занятия проводят-
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ся в группах с целью рассмотрения ключевых проблем социальной политики в
нашей стране и за рубежом, анализа социально-политических источников, фор-
мирования профессионального социально-экономического и политического
мышления будущих специалистов.

Самостоятельная работа проводится вне учебного расписания и предназна-
чена для ознакомления с рекомендованной литературой, работы с первоисточ-
никами, решения социально-политических задач, выполнения творческих зада-
ний. Контроль курса осуществляется: промежуточный – на практических заня-
тиях, в ходе самостоятельной работы, итоговый – на контрольной работе по
окончании изучения курса и на экзамене.

Тематический план учебной дисциплины

Темы занятий Всего Лекц. Практ. 
1. Социальные приоритеты и социальная ответ-
ственность  4 2 2 

2. Социальная политика как функция государст-
ва  и общественный процесс 6 4 2 

3. Механизмы социальной политики 6 4 2 
4. Социальная политика переходного периода 6 4 2 
5. Социальная политика в области образования 4 2 2 
6. Демографическая политика 4 2 2 
7. Миграционная политика 6 4 2 
8. Социальная политика в области здравоохра-
нения 4 2 2 

9. Молодёжная политика 4 - 4 
10. Политика в области культуры.  
Жилищно-коммунальная политика 2 - 2 

11. Социальная защита населения 8 4 4 
12. Государственная политика занятости и ры-
нок труда в Российской Федерации 6 4 2 

13. Социальная политика в регионе 6 4 2 
14. Социальная политика за рубежом 2 - 2 
15. Дискуссионный клуб «Социальная справед-
ливость в России» 2 - 2 

16. Контрольная работа по курсу 2 - 2 
Всего 72 36 36 

 
Содержание программы

Введение

Актуальность изучения социальной политики. Цель и задачи учебной дис-
циплины. Взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Основные понятия
и методы исследования. Тематика лекционных и практических занятий, их твор-
ческий характер. Организация самостоятельной работы.
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Тема 1. Социальные приоритеты и социальная ответственность

Общество, личность, государство: характер взаимоотношений. Социальные
приоритеты основных групп населения, их реализация. Социальная стабильность.
Силовая и экономическая модели поддержания социальной стабильности. «Сред-
ний класс» и его роль в социальной стабильности. Взаимная социальная ответ-
ственность государства, граждан, работодателей, работников, домохозяйств.
Социальная ответственность бизнеса.

Тема 2. Социальная политика как функция государства и
общественный процесс

Понятие «социальная политика». Широкое и узкое понимание социальной
политики. Субъекты и объекты социальной политики. Социальная стратегия.
Модели социальной политики: либеральная, государственный патернализм; их
роль в развитии социальной сферы и экономики. Гуманитарный подход к соци-
альной политике. Национальные проекты в структуре социальной политики: цели,
приоритеты, деятельность государственных органов по их выполнению, обще-
ственная оценка.

Тема 3. Механизмы социальной политики

Требования к механизмам социальной политики. Правовое обеспечение со-
циальной политики. Финансовые и налоговые механизмы. Административный
ресурс в социальной политике. Политические методы в социальной политике.
Способы разрешения противоречий между экономической и социальной поли-
тикой.

Тема 4. Социальная политика переходного периода

Социальная цена перехода к рынку. Переход к рынку и социальная политика.
Временная ограниченность переходного периода. Эволюция социальной поли-
тики в России в 90-2000-е годы.

Тема 5. Социальная политика в области образования

Сущность и основные направления политики в области образования. Обра-
зование как социокультурный феномен. Обеспечение реального доступа моло-
дёжи к образованию. Национальная доктрина образования в Российской Феде-
рации и проблемы её реализации.

Тема 6. Демографическая политика

Демографический потенциал общества и демографическая политика. Де-
мографическая ситуация в России и миграционные процессы. Пути преодоле-
ния демографического кризиса.
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Тема 7. Миграционная политика

Миграция населения как социальный фактор устойчивого развития. Виды
миграции. Внутренняя и внешняя миграция. Вынужденная миграция. Незакон-
ная миграция. Влияние миграции на рынок труда. Государственное регулирова-
ние миграции.

Тема 8. Социальная политика в области здравоохранения

Здравоохранение как социальная система. Доступность медицинской помо-
щи населению. Обязательное медицинское страхование. Минимальные стандар-
ты в области здравоохранения. Основные проблемы организации здравоохране-
ния в Российской Федерации и на региональном уровне.

Тема 9. Молодёжная политика

Молодёжь как социально-демографическая группа и субъект молодёжной
политики. Концептуальные основы, содержание и структура молодёжной поли-
тики в Российской Федерации. Корпоративная молодёжная политика. Особен-
ности и основные направления молодёжной политики в Курганской области.

Тема 10. Политика в области культуры. Жилищно-коммунальная
политика

Потребности населения в сфере культуры, их диверсификация. Массовая
культура. Стимулирование развития культуры. Благотворительность как один из
способов поддержки культуры. Пути повышения культурного уровня населе-
ния. Жилищно-коммунальная сфера и рыночная экономика. Доступность жи-
лищно-коммунальных услуг. Проблемы обеспечения населения жильём.

Тема 11. Социальная защита населения

Социальные риски. Сущность и функции социальной защиты населения.
Социальное обеспечение. Пенсионное обеспечение. Социальное страхование.
Социальное обслуживание. Актуальные региональные проблемы организации
социальной защиты населения. Нуждаемость и бедность, пути их преодоления.
Социальная защита семьи, материнства и детства. Социальная защита инвали-
дов.

Тема 12. Государственная политика занятости и рынок труда в
Российской Федерации

Рынок труда как элемент рыночной экономики. Цели и задачи государствен-
ной политики занятости. Уровни и принципы государственной политики занято-
сти. Государственная служба занятости населения. Федеральный закон «О заня-
тости населения в Российской Федерации»: понятие «занятость граждан»; поря-
док и условия признания граждан безработными; подходящая и неподходящая
работа; государственная политика в области содействия занятости населения;
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гарантии государства в реализации права граждан на труд. Соотношение пред-
ставлений современной российской молодёжи о престиже профессий и потреб-
ностей рынка труда (на примере Курганской области).

Тема 13. Социальная политика в регионе

Сущность и содержание социальной политики в регионе. Полномочия феде-
ральных и региональных органов в области социальной политики. Социальные
программы, действующие в Курганской области. Анализ социально-экономи-
ческого развития муниципального образования города Кургана за прошедший
год (на основе отчёта Администрации города): социально-экономическое поло-
жение Кургана в прошедшем году; деятельность по социальному партнёрству,
охране труда и обеспечению занятости населения; социальная защита населе-
ния; развитие здравоохранения, образования, культуры и искусства; физичес-
кая культура, спорт и молодёжная политика. Анализ городской комплексной
программы «Молодёжь Кургана» на 2004-2008 гг.: цели, задачи, основные на-
правления программы; мероприятия социального характера. Роль Федерально-
го закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления»
в осуществлении социальной политики в регионе, в том числе в организации
молодёжной политики.

Тема 14. Социальная политика за рубежом

Актуальность позитивного опыта социальной политики развитых западных
стран и возможность его реализации в России. Шведская модель государства
всеобщего благосостояния. Немецкая модель социального рыночного хозяй-
ства. Англосаксонская неолиберальная модель социальной политики. Социаль-
ное значение государственного регулирования цен в странах с рыночной эконо-
микой (опыт Франции, Чехословакии, Китая, Финляндии и других стран).

Тема 15. Дискуссионный клуб «Социальная справедливость в России»

Сущность понятия «социальная справедливость». Социальная справедли-
вость как фактор социальной стабильности. Критерии социальной справедливо-
сти. Социальные, правовые и экономические механизмы установления соци-
альной справедливости. Социальная справедливость в России: оценка уровня и
факторов влияния.
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Вопросы к экзамену

1. Общество, личность, государство: характер взаимоотношений.
2. Социальная стабильность.
3. Взаимная социальная ответственность.
4. Понятие «социальная политика».
5. Широкое и узкое понимание социальной политики.
6. Субъекты и объекты социальной политики. Модели социальной политики.
7. Требования к механизмам социальной политики.
8. Правовое обеспечение социальной политики.
9. Финансовые и налоговые механизмы социальной политики.
10.  Административный ресурс в социальной политике.
11.  Политические методы в социальной политике.
12.  Способы разрешения противоречий между экономической и социаль-

ной политикой.
13.  Социальная цена перехода к рынку.
14.  Переход к рынку и социальная политика.
15.  Временная ограниченность переходного периода.
16.  Демографический потенциал общества и демографическая политика.
17.  Политика в области образования.
18.  Политика в области здравоохранения.
19.  Политика в области культуры.
20.  Политика в области физической культуры и спорта. Молодёжная политика.
21.  Политика в жилищно-коммунальной сфере.
22.  Миграционная политика.
23.  Концепция общества риска.
24.  Социальная защита в контексте теории рисков.
25.  Сущность и функции социальной защиты населения.
26.  Социальное обеспечение.
27.  Социальное страхование. Социальное обслуживание.
28.  Социальная защита семьи, материнства и детства.
29.  Рынок труда как элемент рыночной экономики.
30.  Цели и задачи государственной политики занятости.
31.  Уровни и принципы государственной политики занятости.
32.  Государственная служба занятости населения.
33.  Сущность и содержание социальной политики в регионе. Полномочия

федеральных и региональных органов в области социальной политики.
34.  Анализ одной из моделей социальной политики за рубежом (по выбору

студента).
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Приложение 2

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Государственная политика занятости - составная часть социально-экономи-

ческой политики государства, которая провозглашает стратегические и такти-
ческие цели содействия занятости и определяет пути их достижения с использо-
ванием комплекса мер прямого и косвенного регулирования.

Государственные социальные трансферты - предоставляемые домашним
хозяйствам средства в денежной или натуральной формах из средств консолиди-
рованного государственного бюджета без получения от домашних хозяйств ка-
ких-либо эквивалентов в краткосрочной перспективе.

Государственный патернализм – модель социальной политики, ориентиро-
ванная на определение государством качественных (идеология) и количествен-
ных (социальная сфера) параметров всех без исключения форм отношений в об-
ществе и недопущение возникновения альтернативных видов этих отношений.

Государство – исторически сложившаяся основная организация политичес-
кой власти общества, располагающая специальным аппаратом принуждения в
интересах отдельных личностей или групп, господствующего класса, большин-
ства людей или всего народа

Демографическая политика – целенаправленная деятельность государствен-
ных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования воспроиз-
водства населения для сохранения или изменения тенденции динамики его чис-
ленности, структуры и качества его жизни.

Качество жизни — комплексная характеристика уровня, а также объективных
и субъективных условий жизни населения, определяющих физическое, менталь-
ное, социально-культурное развитие человека, группы или сообщества людей.

Миграция населения - перемещение людей через административно-терри-
ториальные границы с целью изменения места жительства и поиска работы.

Национальная безопасность — совокупность условий, обеспечивающих
суверенитет и защиту стратегических интересов государства, полноценное раз-
витие общества и всех граждан.

Политика в сфере культуры – процесс взаимодействия органов государствен-
ной власти, специализированных учреждений, негосударственных структур, лич-
ностей (или социальных групп) по вопросам культурного развития общества.
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Рынок труда – система социально-экономических отношений, охватываю-
щая всех работников и претендующих на рабочие места в рамках определённой
территории, отрасли или группы профессий и реализуемая через государствен-
ную и коммерческие службы занятости (биржи труда), кадровые службы пред-
приятий и учреждений или напрямую между работодателем и работником.

Социальная защита — система мер по соблюдению социальных прав и га-
рантий, созданию условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности
людей, уменьшению отрицательного влияния факторов, снижающих их каче-
ство жизни.

Социальная политика — одна из сфер политической деятельности государ-
ства, целью которой является развитие образующих классов общества, соци-
альных групп, слоев, этнических общностей, а также развитие человека, форми-
рование сознания людей и нравственных установок социума в целом.

Социальная политика в регионе - взаимодействие социальных общностей и
социальных групп, органов государственной власти по поводу сохранения и
изменения их социального положения и положения населения, проживающего
в регионе.

Социальная справедливость – один из основных принципов социальной
политики, предполагающий такую деятельность системы общественных инсти-
тутов, которая обеспечивает равное и достойное распределение социально-по-
литических прав и материальных благ между гражданами и возможность для
каждого гражданина получить статус, соответствующий его способностям и
заслугам.

Социальная стабильность - возможность реализации принятых в установ-
ленном законодательством порядке решений без разрушения самого общества
и управляющих им систем.

Социальное – совокупность тех или иных свойств и особенностей обще-
ственных отношений данного общества, интегрированная в процессе совмест-
ной деятельности индивидами или группами индивидов в конкретных условиях
места и времени и проявляющаяся в их отношениях друг к другу, к своему поло-
жению в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни.

Социальное государство – государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.

Социальное партнёрство – способ регулирования социально-трудовых отно-
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шений и согласования интересов наёмных работников и работодателей посред-
ством заключения коллективных договоров и соглашений.

Социальное обслуживание - деятельность социальных служб по социальной
поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведе-
нию социальной адаптации и реабилитации людей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Социальное развитие – переход элементов социально-трудовой сферы и об-
щественной жизни на более высокую (по объективным критериям социального
прогресса) ступень своего состояния (прогрессивное развитие) или на более
низкую ступень (регрессивное развитие).

Социальный капитал - нематериальное богатство особого вида, связанное с
качеством взаимоотношений между людьми и уровнем доверия в обществе.

Социальный конфликт – силовое динамическое взаимодействие, осуществ-
ляемое двумя или большим числом индивидов или социальных групп на основе
действительного или мнимого несовпадения ценностей, интересов или нехватки
ресурсов и разрешающееся победой, поражением или истощением сторон.

Уровень жизни — комплексный показатель, характеризующий благосо-
стояние и качество жизни людей, социальных групп, всего населения отдельно
взятой страны или территории и определяемый текущими доходами, накоплен-
ным материальным имуществом, количеством социальных yслyг, пре-
доставляемых бесплатно, объёмом и структурой расходов домохозяйств.

Финансовый механизм социальной политики - установление законодатель-
ной и исполнительной ветвями государственной власти порядка образования и
использования финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения ме-
роприятий социальной политики и деятельности структур, их реализующих.



106

Приложение 3
АФОРИЗМЫ

О ГОСУДАРСТВЕ, ОБЩЕСТВЕ И ПОЛИТИКЕ

Прежде, чем заниматься политикой, каждому человеку надо заниматься сво-
ей жизнью.

Л. Толстой

Каждый из людей, живущих на земле, должен быть высшей целью любой
политической или экономической стратегии.

Ф. Миттеран

Государство – это общество закона, и … хотя нельзя уравнять богатства, не-
возможно уравнять способности, но по крайней мере права перед Законом дол-
жны быть равными.

Цицерон

Ни одна страна не может долго наслаждаться счастьем и спокойствием, если
народ её не увеличивает постепенно свою власть, не расширяет своих прав и, так
сказать, не внедряется в жизнь государственной машины.

Г. Бокль

Никакой тиран не способен заставить народ делать то, что он не захочет.
Ж.-Ж. Руссо

Существует четыре причины гибели государства. Приказы вообще не изда-
ются — это называется уничтожением. Приказы издаются, однако на пути к
народу задерживаются чиновниками — это называется загораживанием пути к
их осуществлению. Народ вообще не стремится, чтобы его чувства дошли до
правителя — это называется преградой, отрезающей правителей от народа. На-
род стремится, чтобы его чувства дошли до правителя, но на пути к нему они
задерживаются его приближенными — это называется посягательством на пра-
ва правителя. Закон не установлен — вот причина, вследствие которой появля-
ются уничтожение и посягательство, загораживание и преграды.

Гуань Чжун

Может случиться, что и при свободном государственном строе гражданин
не будет свободен или при свободе гражданина строй всё-таки нельзя будет на-
звать свободным. В этих случаях свобода строя бывает правовая, но не факти-
ческая, а свобода гражданина фактическая, но не правовая.

Ш. Монтескье
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Россия есть … живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся
организм, не подлежащий произвольному расчленению. Этот организм есть
географическое единство, части которого связаны хозяйственным взаимопита-
нием; этот организм есть духовное, языковое и культурное единство, историчес-
ки связавшее русский народ с его национально-младшими братьями – духов-
ным взаимопитанием; он есть государственное и стратегическое единство, до-
казавшее миру свою волю и способность к самообороне; он есть сущий оплот
европейски-азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия.

И. Ильин

Случается, конечно, что демагогическая политика приносит успех, но успех
этот эфемерен... Рано или поздно лживые обещания порождают недовольство и
бунт. В конечном счете, только честные политики одерживают долговечные по-
беды.

А. Моруа

Основным звеном социальных отношений является мера социальной спра-
ведливости, производная от равенства возможностей для реализации личност-
ного потенциала.

В. Жуков

Когда в государстве измельчали души граждан, ценность всего прочего нич-
тожна.

П. Лашоссе

Ужаснее же всего, если мы не будем твердо держаться раз принятых реше-
ний и не поймём, что государство с худшими, но неизменными законами могу-
щественней того, которое имеет законы прекрасные, но не приводимые в испол-
нение, что необразованность при твердости характера полезнее, чем смышле-
ность при бесхарактерности, что люди попроще обыкновенно лучше справля-
ются с делами в государствах, нежели люди более интеллигентные.

Клеон

Общество, в котором человек не имеет политических, экономических и соци-
альных гарантий, не способно противостоять экстремистской демагогии и реци-
дивам тоталитаризма.

Б. Ельцин

Нынешнее социальное управление есть причудливая смесь командного, тех-
нократического и голо-экономического подходов, практически с полным пре-
небрежением к человеку, к действиям социальных групп.

В. Зайцев
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Русскому народу приписывается как одна из присущих ему черт беспрекос-
ловная покорность государству. Доля правды в этом есть, ибо в России не было
устоявшихся традиционных форм для выражения народного мнения. Вече, зем-
ские сборы, сельские сходы?.. Этого было явно недостаточно. Поэтому незави-
симость, любовь к свободе выражалась преимущественно в сопротивлениях,
принимающих массовый и упорный характер… По отношению к государству в
России была не только оппозиция интеллектуальная, политическая, но и «оппо-
зиция души».

Д. Лихачёв

Экономическая жизнь течёт по политическому руслу, и если последнее оск-
вернено, то оно заражает собой всё, что через него проходит.

М.Острогорский

С политикой всегда рука об руку идет мораль. Если здесь нет гармонии, то
родится либо политиканство, либо диктаторство.

Д. Волкогонов

Неравенство состояния и неравенство образования – вот главные причины
всех социальных потрясений.

Ж.А. Кондорас

Общество удерживается вместе только за счёт того, что людей побуждают
жертвовать своими удовольствиями. Обеспечить эти жертвы – великая труд-
ность и великая задача правления.

Д. Бентам

Вселенский опыт говорит, что погибают царства не оттого, что тяжек быт или
страшны мытарства. А погибают оттого (и тем больней, чем дольше), что люди
царства своего не уважают больше.

Б. Окуджава

Россия – целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одно-
го человека, - именуется он Петром или Иваном, не в этом дело: во всех случаях
одинаково это – олицетворение произвола.

П. Чаадаев

Идеал государственности – предоставление каждому человеку независимос-
ти, свободы самореализации, самодеятельного личностного жизнетворчества,
поиска индивидуальной траектории жизненного пути в соответствии с выбран-
ной им самим системой жизненных ценностей и предпочтений.

Б. Гершунский
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 Те, кто расшатывает государственный строй, первыми чаще всего и гибнут
при его разрушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал, он
только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие.

М. Монтень

Национальные цели государственной политики России должны быть сори-
ентированы на достижение социального и духовного благополучия населения,
обеспечение прав человека, защиту его достоинства и безопасности, укрепле-
ние нравственности, развитие здравоохранения, культуры, науки, образования и
улучшение экологической среды обитания.

В. Жуков

Чтобы вести разумную и правильную политику, недостаточно знать людей,
надо любить их.

А. Граф

На политическом горизонте, так же как и на небосклоне, самые сильные
грозы образуются всегда в самые ясные дни.

П. Буаст

Государственное устройство — это нечто чрезвычайно могущественное и с
трудом поддающееся распаду. Нередко оно продолжает существовать, несмот-
ря на смертельные, подтачивающие его изнутри недуги, несмотря на несообраз-
ность несправедливых законов, несмотря на тиранию, несмотря на развращен-
ность и невежество должностных лиц, разнузданность и мятеж-ность народа...

Платон

Политическое воспитание народа состоит прежде всего в том, чтобы научить
народ самостоятельно думать о государственной жизни, понимать её задачи и
самостоятельно действовать во имя ее целей.

И. Ильин

Бедность можно заставить отступить с помощью образования, профессио-
нального обучения, научных исследований, развития равенства возможностей,
гуманизации условий жизни и труда.

Ф. Миттеран

Главным признаком свободного государства является невозможность нанес-
ти правам и имуществу гражданина какой бы то ни было ущерб без приговора
сената, или народа, или людей, которые были назначены быть судьями в том или
ином деле.

Цицерон
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Социальный порядок противоположен свободе лишь в том случае, если он
аморален. Свобода может существовать только в рамках и на основе социально-
го порядка, а потому может расти лишь по мере оздоровления и исправления
последнего.

Ч. Кули

Народ никак не может назваться варварским, если, при самом неудовлетво-
рительном общественном состоянии, осознаёт эту неудовлетворённость и стре-
мится выйти к порядку лучшему; при этом, чем больше препятствий встречает
он на своём пути к порядку, тем выше его подвиг, если он преодолевает их, тем
более великим является такой народ перед историей.

С. Соловьёв

Процветание нации создаётся, а не наследуется.
М. Пормер

Государство, способное вызвать к жизни силы людей, но не способное обуз-
дать их, именуют «государством, атакующим себя», и оно непременно будет
расчленено.

Шан Цзюнь Шу

В современном человеке – пусть бессознательно, но это всё более и более
порывается вступить в сознание – заложено стремление построить такую соци-
альную структуру, в которой человек мог бы жить на Земле подобающим его
человеческому достоинству образом.

Р. Штейнер

Общество, не обладающее системой социальных гарантий, бесперспектив-
но, а правительство, не способное такую систему создать, обречено.

В. Жуков

Только то общество, в основе функционирования которого лежат принципы
социальной стабильности, социального порядка и социальной ответственности,
имеет историческую перспективу.

Г. Осипов

Равнодушие к политике — тоже одна из форм политической деятельности...
Не обязательно принимать активное участие в политической борьбе. Единствен-
ное... - это чтобы вы обладали необходимым кругозором, имели собственное
мнение, короче говоря, могли играть роль гражданина.

А. Моруа
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Если не создавать рабочие места, не обеспечивать базовый доход и не пре-
пятствовать социальной изоляции менее квалифицированной части населения,
процесс накопления (и сохранения) социального капитала приостановится и
сопряжённые с ним экономические выгоды будут утеряны.

 П. Маскелл

Самая высокая политика вне союза с нравственностью — драгоценность
фальшивая.

Д. Волкогонов

Народ имеет несомненное право на власть, но хочет народ не власти (жажда её
свойственна лишь процентам двум), а хочет прежде всего устойчивого порядка.

А. Солженицын

Чтобы основать совершенное государство, надо прежде всего создать такие
существа, природа коих допускает, чтобы они всюду жертвовали собственным
благом во имя общественного благополучия.

А. Шопенгауэр

Благосостояние государства обеспечивают не те деньги, которые оно еже-
годно отпускает чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах граждан.

И. Этвес

Истинная политика не может сделать шага, не присягнув заранее морали, и
хотя политика сама по себе — трудное искусство, однако соединение ее с мора-
лью вовсе не искусство, так как мораль разрубает узел, который политика не
могла развязать, пока они были в споре. Право человека должно считаться свя-
щенным, каких бы жертв ни стоило это господствующей власти.

И. Кант

Самая губительная ошибка, которая когда-либо была сделана в мире, — это
отделение политической науки от нравственной.

П. Шелли

Россия – не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий
народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своём призвании. Этот
народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственнос-
ти и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно! Придёт
исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!

И. Ильин



112

Учебное издание

Хазанов Илья Яковлевич

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Учебно-методическое пособие

Редактор Т.В.Тимофеева

__________________________________________________________________________
Подписано к печати Формат 60х84 1/16 Бумага тип.№1
Заказ Усл.печ.л. 7,0 Уч.-изд.л. 7,0
Печать трафаретная Тираж 120 Цена свободная

РИЦ  Курганского государственного университета.
640669, г.Курган, ул.Гоголя, 25.
Курганский государственный университет.


