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От издателя

 
Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию глубокую аналитическую работу нашего современника
– СОКОЛОВА Алексея Емельяновича «Гражданское общество России».

Вам представится возможность рассмотреть историю развития России и становления
современного общества глазами человека, прошедшего большой, непростой путь от рабо-
чего-сталеплавильщика металлургического комбината до руководителя в аппарате Совета
министров РСФСР, являющегося практическим профессионалом-хозяйственником, знато-
ком экономики нашего государства и психологии общественно-политических отношений,
основываясь, в том числе, и на собственном богатом опыте.

В книге автор анализирует процессы развития российского общества в историческом
плане, давая сравнительный анализ различных систем и принципов общественного устрой-
ства, отмечая характерные явления, мешающие его цементации. Рассматривает возмож-
ные пути укрепления производственных отношений, способствующих совершенствованию
политического строя в стране, экономического, социального и культурного развития, укреп-
лению обороноспособности России, повышению ее авторитета на мировой арене. В том
числе рассмотрен вопрос современной партийной архитектуры и роль ведущих и оппозици-
онных партий в консолидации общества.

Автором рассматриваются и анализируются многие проблемы современной России, в
частности, в партийном строительстве, в отраслях народного хозяйства, здравоохранении, в
профсоюзах. Многие аспекты подвергаются критике, как, например, недостаточное внима-
ние к общественным и организациям объектам культуры.

В завершение, Алексей Емельянович подводит некоторые итоги, проанализировав
жизнь и состояние гражданского общества страны, размышляя о дальнейшем развитии буду-
щего нашей страны и предлагая пути выхода из сложившейся ситуации по сложным на его
взгляд проблемам.

Авторский стиль изложения и оценка происходящих событий сохранены в собствен-
ной редакции автора для полноты восприятия повествования.

С уважением к Вам,
Директор издательства А. В. Панурин.

Другие известные книги А. Е. Соколова:
«Берегите Россию. Исповедь, воспоминания, размышления. 2-е издание». Издатель-

ство «Спорт и Культура», 2007 год.
«Россия из глубин веков и сегодня». – Издательство «Спорт и Культура», 2008
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Введение

 
Самыми сложными в организации жизни людей являются общественные отношения.

Жизнь сообщества людей, общества в целом складывается из многих составляющих: инте-
ресов личной жизни, семейной, родственных, клановых, национальных, классовых, произ-
водственных, государственных отношений. И все они, имея свои особенности, зависят друг
от друга, складываясь в общественные отношения, подчиняются выработанным общим нор-
мам поведения в производственных и бытовых условиях и таким образом в целом состав-
ляют гражданское общество людей.

Гражданское общество выстраивается в рамках территориальных, государственных и
межгосударственных образований. Межгосударственные отношения строятся на принципах
коллективной защиты интересов населяющих данные страны народов. Общеизвестно, что
в отношениях государств практически всегда возникают противоречия как объективного,
так и субъективного характера, которые устраняются общими межгосударственными дого-
ворами и договоренностями, а нередко и военной силой.

Влияние всех составляющих на направление общественного развития определяется
принципами общественно-политических отношений. Последние изменяются под воздей-
ствием политического развития, которое в свою очередь влияет на изменение функций каж-
дой из составляющих групп и группировок общества.

Многие ученые считают главными направляющими формирования общества, его лица,
производство материальных благ и в этой связи производственные и социальные отношения
людей, принадлежность собственности и политическую организацию общественных отно-
шений.

Государственное устройство, целевая направленность его, структура и политика стро-
ятся на основе интересов указанных направлений прежде всего лидирующей в данном обще-
стве группы или объединения людей по интересам, политических партий.

Автор в этой работе рассматривает особенности составляющих общество людей, его
развитие, их взаимность, причины и следствия изменений функций, связанных с измене-
нием производственных отношений и их влиянием на этапное развитие общества в целом.

Обращается первостепенное внимание на особенности российского общества в совре-
менных условиях и прежде всего на роль семьи, личности, политических партий, путей
укрепления общественных отношений, влияющих на совершенствование государственного
устройства и аппарата управления страной.

Автор анализирует процессы развития российского общества в историческом плане,
характерные явления, мешающие его цементации, рассматривает возможные пути укреп-
ления прежде всего производственных отношений, способствующих совершенствованию
политического строя в стране, экономического, социального и культурного развития, укреп-
лению обороноспособности России, повышению ее авторитета на мировой арене.

Руководствуясь разработками общественных наук, автор анализирует фактические
данные отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства, культурные и
идеологические направления в стране с целью поиска более подходящего характера обще-
ственных отношений людей и путей укрепления современного общества.

В работе приводятся философские взгляды великих мыслителей на положение в обще-
стве человека, его влияние на природу, что дает возможность лучше понимать состояние
общества в современном мире и благоустраивать жизнь более эффективно.
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Глава 1

Философские взгляды на формирование
общественных отношений

 
Философия, как наука о поиске истины, как учение об общих принципах бытия, позна-

ния природы, отношений человека и мира, объединяет в себе различные воззрения. Ее
законы, категории и принципы носят всеобщий характер, распространяются на природу,
общество, самого человека и его мышление.

Основным вопросом, который рассматривает философия, как наука, является опреде-
ление: «что является первичным? Дух или материя?» Мнения философов по этому поводу
расходятся в диаметрально противоположные стороны. Одни считают, что душа первична,
а материя – вторична. Такое направление в философской науке получило название «идеа-
лизм». Другие же считают, что материя первична, а душа (сознание) вторична. Такое направ-
ление в развитии философской мысли получило название «материализм».

Материализм, как течение научной мысли, имеет различные формы: метафизический,
последовательный, непоследовательный, научный, вульгарный, объективный и т. д.

Значительная часть ученых является сторонниками диалектического материализма,
законы которого представляют в единстве материализм и диалектику. Основоположниками
этого учения являются Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Ленин.

Автор не имел целью анализировать все направления философской мысли, они изло-
жены в трудах ученых, а хотел лишь подчеркнуть, что придерживается концепций диалекти-
ческого материализма и с этой точки зрения излагает пути совершенствования обществен-
ного строя в России, роль и место человека в обществе.

О том, что марксистско-ленинское учение верно, убеждаешься и на примере внима-
ния к нему многих государственных и общественных деятелей, в том числе и Соединенных
Штатов Америки, в период начавшегося мирового кризиса 2008–2009 годов, именно в этом
учении они ищут ответы на решение возникших проблем экономического и финансового
характера.

Создание и развитие Советского Союза (СССР) наглядно свидетельствует, что марк-
систское учение является единственно верным, подтвержденным жизнью.

В этой связи хотелось бы несколько подробней сказать об этом направлении философ-
ской мысли.

Законы диалектического материализма имеют мировоззренческие функции, являются
методологией для раскрытия секретов различных направлений естественных и обществен-
ных наук, способствуют установлению истины, реальнее всех других философских течений
объясняют происходящие процессы в природе, развитии человеческого общества, различ-
ных аспектах жизни, что очень важно для понимания всего сущего и выработки наиболее
разумных решений.

С точки зрения марксизма, материалистическим основанием науки об обществе явля-
ется практика, как общественная преобразующая прежде всего производственную деятель-
ность людей, способы производства материальных благ и складывающиеся на их основе
социально-экономические отношения людей.

Марксистская философия придерживается последовательного взгляда на соотношения
бытия и сознания, бытия и мышления. С точки зрения материализма сознание есть отраже-
ние материального мира, т. е. оно является производной от бытия.

В марксистской философии истина толкуется как процесс, в котором человеческие зна-
ния о мире постоянно развиваются. Познание идет от явления к сущности. «Чтобы действи-
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тельно знать предмет, нужно охватить, изучить все его стороны, все связи и опосредова-
ния!»1

Общественная практика направляет познавательный процесс в соответствии с потреб-
ностями людей. Развитие общества в целом всего исторического процесса заключается
прежде всего в обнаружении и обосновании материальной основы функционирования и
развития человеческого общества. Основой для этого является производство материальных
благ. Производственные отношения между людьми определяют и все другие их обществен-
ные отношения: политические, правовые, идеологические, между классами и социальными
группами.

Естественной основой жизни отдельного индивидуума и общества в целом является
природная среда, географическое положение, наличие природных богатств для развития
материального производства, естественные пути передвижений и связей и т. д.

Отношения людей в процессе материального производства являются основой содер-
жания общественного бытия людей, на базе которого формируются нормы общественного
сознания: политические, правовые, нравственные, эстетические, религиозные. Все стороны
развития общества находятся в их сложном и противоречивом взаимодействии.

Через систему присущих обществу общественных отношений, условий материального
производства, политических и других социальных институтов определяется содержание и
направленность деятельности людей, осуществляется воздействие на формирование и раз-
витие составляющих гражданского общества.

Важно знать жизненный уровень, исследовать материальные и духовные потребности
людей, чтобы понять необходимые пути общественного развития и первоочередные их шаги
и задачи.

Состояние общественного бытия определяет уровень общественного сознания, кото-
рое вбирает в себя накопления в области науки, техники, искусства, морали и т. д. При этом
преемственность является закономерностью общественного развития. Игнорирование этого
порождает топтание на месте, растерянность.

Способы производства материальных благ и размах этого дела обуславливают уровень
развития социальной, политической и духовной жизни общества. Со своей стороны, оно
влияет на развитие производительных сил, производства материальных благ.

С точки зрения марксизма законы общественного развития и механизм их действия
надо знать, понимать и подчинять им свои действия, в противном случае вся система нару-
шается и общество испытывает дисбаланс, вплоть до развала.

Знание законов общественного развития и точное следование им – это решающий шаг
от стихийности, случайности к сознательному развитию общества. Именно в этом заключа-
ется один из важнейших аспектов решения проблемы взаимодействия объективных условий
и субъективного фактора в историческом процессе.

При этом необходимо иметь в виду, что историю человеческого сообщества делают
люди, со своими интересами и потребностями, каждый из которых в какой-то мере воздей-
ствует на других, и, вместе с тем, последние на нее оказывают свое влияние.

В целом же, таким образом идет обобществленный процесс исторического развития,
не всегда в прогрессивном направлении. Несмотря на разнородность исторических событий,
развитие общества носит в целом объективный характер.

В силу разноречивых пониманий происходящего, подходов к процессам развития, то
ускоряя бег, то замедляя его, то изменяя в обратном направлении, в зависимости от инициа-
тивной группы людей, сообществ, политических партий, общественное развитие подверга-
ется колебаниям в ту или другую сторону, но в конечном итоге его развитие идет вперед.

1 В. И. Ленин. ПСС. – Т. 42. с. – 290.
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Такова она – жизнь. В конце концов все зависит от людей, их понимания и стремления,
их умения пользоваться законами общественного развития.
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Глава 2

Человек – дитя природы
 

Человек, с тех пор, как у него начали развиваться мыслительные способности, всегда
стремился понять природные явления и возможности, свое место в природе, использовать ее
потенциал для жизни, определить свое предназначение в этом мире, понять для чего живет
и что он должен делать.

Величайшие мыслители стремились познать все эти явления, и каждый по-своему
определял место и роль человека в природе, в организации жизни общества в целом.

Чтобы понять процесс формирования составляющих общества и в целом общества на
историческом этапе развития, необходимо разобраться человеку в самом себе, определить
его физические и умственные способности, тенденции к различного рода общественным
объединениям для целей создания более комфортабельной и защищенной от посягательств
жизни.

Рассмотрим в историческом плане хотя бы кратко как решались проблемы человека
и через него общества в различные исторические времена, что особенно важно для пони-
мания происходящих процессов в мире и, в частности, в нашем российском гражданском
обществе. А потом проанализируем составляющие ячейки общества, их природу и функции,
формы взаимодействия, принципы и приоритеты общественных отношений, особенно мате-
риального производства и духовного развития, формирования государственного устройства,
международных и межгосударственных отношений, пути формирования и удовлетворения
общественных потребностей и другие явления в нашей действительности.

Начнем анализ с понимания, что из себя представляет человек в природе и обществе.
Сопоставим мнения на этот счет ученых философов, что поможет понять место и роль чело-
века в мировом пространстве, прочувствовать характер биения пульса и направленность
общества.

Древнеиндийская философия (Веды) раскрывает проблемы нравственности человека,
пути и способы освобождения его от объектов и страстей. Чем совершеннее и нравственнее
человек, тем он больше достигает успехов в деле освобождения, что осуществляется путем
растворения индивидуальной души в мировой душе. Философия Древнего Китая (Конфу-
ций) разработала концепцию «неба», которая означает не только часть природы, но и выс-
шую духовную силу, определяющую развитие мира и человека. Характерной чертой древ-
невосточной философии человека является ориентация личности на крайне почтительное и
гуманное отношение к социальному и природному миру.

В Древнегреческой философии (Сократ) основной интерес представляет внутренний
мир человека, его душа и добродетельность, обоснование принципа этического рациона-
лизма. Сократ утверждал, что «добродетель есть знание».

По Декарту человек – часть природы, и как вся природа он состоит из атомов, в том
числе и его душа. Платон (древнегреческий философ) считал, что душа является субстан-
цией, которая делает человека человеком, она вечная, тело же смертно.

Человек, по Аристотелю, существо общественное, государственное, политическое.
Средневековая христианская концепция рассматривает человека как часть мирового

порядка, установленного Богом, как «образ и подобие Бога». Главной задачей считается
«приобщиться к Богу и обрести спасение в день страшного суда». Фома Аквинский считал,
что человек это промежуточное существо между животными и ангелами, душа его является
«двигателем» тела и определяет сущность человека, она нематериальна, но получает свое
окончательное осуществление только через тело.
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Философия эпохи Возрождения ставит человека на земную основу и на этой почве
пытается решить его проблему. Она утверждает естественное стремление его к добру, как
часть ее гармонии.

Немецкая классическая философия (Кант) утверждает, что человек «по природе зол»,
но вместе с тем он обладает задатками добра. Поэтому человек «никогда не свободен от
вины», которая составляет основу морали. Человек, который всегда прав и у которого всегда
спокойна совесть, не может быть моральным. Основное отличие его от других существ –
самосознание. По концепции Гегеля личность, в отличие от индивидуума, начинается только
с осознания человеком себя «как существа всеобщего и свободного».

Стержень философии Фейербаха направлен против идеалистического понимания
человека, дуализма души и тела и связан с утверждением материалистического взгляда на
его природу. Но самого человека он понимает абстрактно. По мысли Декарта, мышление –
единственно достоверное свидетельство человеческого существования, что вытекает из его
основополагающего тезиса: «Я мыслю, следовательно, существую». Рассматривая душу и
тело, как две разные субстанции, он считал, что тело – это своего рода машина, сознание же
воздействует на него и в свою очередь испытывает на себе влияние тела.

Все они рассматривают человека как продукт природы.
Антропологические концепции революционных демократов проблеме человека при-

дают первостепенное значение. В. Г. Белинский достижение свободы и независимости лич-
ности связывает с социальными преобразованиями, утверждая, что они возможны только
в обществе, «основанном на праве и доблести». А. И. Герцен считает, что человек вышел
из животного сна благодаря разуму. Н. Г. Чернышевский утверждает, что человек – высшее
произведение природы.

Карта Российской Федерации

Марксистская философия утверждает, что характерные черты человеческого поведе-
ния и деятельности приобретаются только через социальное наследование, через передачу
социальной программы в процессе воспитания и обучения.
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В современном понимании, человек – дитя природы, развивается по всем законам био-
логического развития природы, отличается от всех других форм жизни своим высочайшим
по сравнению с другими существами, уровнем развития разума.

Наряду с биологическими факторами, на развитие человеческого разума определяю-
щее влияние оказывает социальная среда обитания. Общество человеческое воздействует
на индивидуума, вырабатывает в нем общие поведенческие наклонности. Семья сплачивает
всех членов ее, наряду с биологическими воздействиями, оказывает влияние на поведен-
ческие мотивы каждого. Поскольку члены семьи взаимодействуют постоянно, значительно
чаще, чем с индивидуумами других общественных объединений, то с точки зрения воспи-
тания, усвоения и развития поведенческих мотивов влияние семьи на каждого члена семьи
огромное. Поэтому управление общественных начал и общества в целом надо начинать с
укрепления семьи, ее устоев, ибо это является фундаментом общественного развития. Зало-
гом его крепости является, с одной стороны, внимание общества к интересам и состоянию
семьи, и одновременно, с другой стороны, – заинтересованность семьи в удовлетворении
своих потребностей через общество.

Так вырабатывается общественное сознание, стремление общими усилиями улучшить
материальные условия жизни людей, полнее удовлетворять бытовые запросы человека.
Большое значение в развитии экономики, политики, морали и права общества в целом
играют преемственность, накопления в общественном сознании знаний, достижений науки,
искусства, материального производства, опыта общественного бытия. И все эти элементы
сознания постоянно совершенствуются. Через систему общественных отношений, условий
и способов материального производства, политических и других социальных институтов
общества определяется коллективная деятельность людей, оказывается воздействие обще-
ства на каждого человека.

Общественное сознание, взаимно связанное с общественным бытием, определяет
характер и степень крепости сообщества индивидуумов.

Люди, обладающие большими познаниями, делающие открытия в науке, развитии про-
изводительных сил, определяющие новые, более эффективные этапы общественного раз-
вития, государственного устройства, другими словами, находящиеся на самых передовых
позициях человечества, становятся личностями в масштабах влияния на среду человека.

Личности формируются обществом, определяются активным участием индивидуума
в процессах формирования и развития общества, нахождением при этом на острие развития
его составляющих. Это человек с большими познаниями, жизненным опытом, обладающий
чувством нового, прогрессивного, возглавляющий направления науки и практики познания
природы и общественного бытия.

В целом же, большинство людей осознают, что живут в материальном мире, к кото-
рому относится все живое и неживое, что существует в природе, в том числе и человек как
природное создание. Каждый индивидуум природу воспринимает и понимает по-своему.
Развитие общественных начал жизни людей, совершенствование идет через практику, через
творческие способности человека, в стремлении лучше и безопаснее жить. Именно в этом
суть общественного развития.

А теперь перейдем к изложению материала о том, как возникали и совершенствовались
сообщества людей, различные формирования, и какие причины способствовали их измене-
нию. Далее рассмотрим принципы создания семьи и ее роль в совершенствовании общества.
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Глава 3

Семья и ее роль в обществе
 

Являясь важнейшей фундаментальной ячейкой любого общества, нормальная семья
создается на биологической основе, а также одновременно и на основе взаимных интересов
интеллектуального порядка из особей противоположного пола.

«Изучение истории семьи, – пишет Ф. Энгельс,2 – начинается с 1861 года, с выхода в
свет работы Бахофена «Материнское право», где автор выдвинул следующие положения: 1) у
людей первоначально существовали ничем не ограниченные половые отношения…; 2) такие
отношения исключают возможность достоверно определить отца, и поэтому происхожде-
ние можно определить лишь по женской линии, – согласно материнскому праву, – как пер-
воначально это было у всех народов древности; 3) вследствие этого, женщины, как матери,
достоверно известные родители молодого поколения, пользовались высокой степенью ува-
жения и почета…; 4) переход к единобрачию, при котором женщина принадлежала исклю-
чительно одному мужчине, таил в себе нарушение древнейшей религиозной заповеди (т. е.
фактически нарушение исконного права остальных мужчин на эту женщину). Нарушение
единобрачия требовало искупления, или допускалось при условии выкупа, состоявшего в
том, что женщина в течение определенного времени должна была отдаваться посторонним.
Эти свои заключения Бахофен подтверждал цитатами из классической литературы. “Разви-
тие… к моногамии и от материнского права к отцовскому происходит у греков вследствие
дальнейшего развития религиозных представлений, вследствие водворения новых божеств,
представителей новых воззрений, в традиционную группу богов, олицетворявших старые
взгляды…”».

Энгельс ссылается на учения Мак-Леннана и Моргана. Последний в своей работе
«Древнее общество» дал толкование развитию семейных отношений, обогатил историю пер-
вобытных человеческих обществ. Из трех главных эпох – дикости, варварства и цивилиза-
ции – рассматривает первые две и переход к третьей, причем сообразно с прогрессом в про-
изводстве средств к жизни… Наряду с этим показывает этапы развития семьи. Дикость –
первая ступень детства человеческого рода. Пищей людям служили плоды, орехи, коренья.
Тогда же и началось возникновение человеческой речи.

Переход человека к употреблению в пищу водных животных (рыбы) и применение
огня ознаменовал средний период дикости. Люди стали меньше зависимы от природы,
научились строить примитивные жилища, изготавливать примитивные орудия, дубинки и
колья для добычи и приготовления пищи. «В силу необеспеченности источниками питания,
пишет Энгельс, – появилось людоедство, которое сохранилось у некоторых народностей до
сих пор. С изобретением лука и стрелы появилась новая профессия – охотник».

Эпоха варварства начинается с изобретения гончарного искусства, приручения лоша-
дей, верблюдов, слонов и других животных, как тягловой силы, а также приручение коров,
буйволов и другого скота, дающего человеку молоко и мясо. Разведение животных, обра-
зование стад потребовало их охраны, пастьбы на лугах, появились пастухи как работники.
Началась жизнь человека – пастуха. Для прокорма скота возникла необходимость возде-
лывания различных злаковых культур. Стало развиваться полеводство для создания запаса
питания скоту. Раскорчевка лесов под поля привела к изобретению железных топоров и
железных лопат. Полный рассвет высшей ступени варварства описан в поэме Гомера «Или-
ада». «Усовершенствованные железные орудия, кузнечный мех, ручная мельница, гончар-

2 В работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства». С. 8.
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ный круг, изготовление растительного масла и виноделие, развитая обработка металлов,
переходящая в художественное ремесло, повозки и боевая колесница, постройка судов из
бревен и досок, зачатки архитектуры как искусства, города, окруженные зубчатыми стенами
с башнями, гомеровский эпос и вся мифология – вот главное наследство, – пишет Энгельс, –
которое греки принесли из варварства в цивилизацию. Цивилизация – период овладения
дальнейшей обработкой продуктов природы, развития промышленности и искусства».

Вместе с развитием указанных эпох постепенно формируется общество людей для кол-
лективной защиты. В этих условиях процветал групповой брак, при котором целые группы
мужчин и целые группы женщин взаимно принадлежали друг другу. Это был период неупо-
рядоченных половых отношений. Из этого первобытного состояния, согласно Моргану,
начали возникать семьи. Прежде всего, кровнородственная семья. «Здесь брачные группы
разделены по поколениям: все деды и бабки в пределах семьи являются друг для друга
мужьями и женами; равным образом дети последних образуют общий круг супругов, а их
дети – правнуки первых – четвертый круг… Братья и сестры – родные, двоюродные, трою-
родные и более далеких ступеней родства – все считаются между собой братьями и сестрами
и уже в силу этого мужьями и женами друг друга. Родственные отношения брата и сестры
на этой ступени развития семьи включает в себя половую связь между ними как нечто само
собой разумеющееся.3

Кровнородная семья вымерла. На смену ей появилась другая семья, в которой уже
исключали половую связь между родителями и детьми, а затем сестрами и братьями. Этот
шаг совершался постепенно и с большими трудностями, но зато в этих племенах, где крово-
смешение ограничивалось, развитие рода шло быстрее и полнее. В результате первоначаль-
ная семья начала дробиться через несколько поколений. Из пуналуальной семьи, по-види-
мому, возник институт рода.

На смену пуналуальной возникла парная семья, которая зародилась внутри предыду-
щей. Чем больше становился род, чем многочисленнее становились группы «братьев» и
«сестер», между которыми брак теперь невозможен, соединение отдельных пар должно все
более и более утрачиваться. На этой ступени мужчина живет с одной женой, хотя может
допустить и посторонние связи. Такие зигзаги возможны и со стороны жены.

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что супружеская неверность наблюдается и поныне.
А среди туземных народов США и некоторых других стран до сих пор сохранились такие
родственные половые отношения не только между братом и сестрой, но и между родителями
и детьми.

«Заключение брака в современной нам буржуазной среде, – указывает Энгельс, – про-
исходит двояким образом. В католических странах родители по-прежнему подыскивают
юному своему сынку подходящую жену. В протестантских странах, напротив, такому сынку,
как правило, предоставляется большая возможность выбирать себе жену из своего класса,
поэтому основой здесь для заключения брака является любовь. При любой форме брака
люди остаются такими же, какими были до него, брак по расчету, а не по любви, становится
скучным, является лишь супружеским сожительством. Он может порождать с той и с другой
стороны любовные утехи за пределами семьи, что сегодня нередко наблюдается.

Как правило, браки обуславливаются социальным положением молодых людей в
обществе, и поэтому они всегда бывают браком по расчету, который в ряде случаев порож-
дает проституцию».

«По мере развития крупной промышленности женщина оторвалась от дома, пошла
работать на фабрики и заводы, в учреждения, превращаясь нередко в кормилицу семьи, и
таким образом лишила превосходства мужа кроме, – как пишет Энгельс, – грубости в обра-

3 Ф. Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и государства», стр. 37.
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щении с женой, укоренившейся со времен моногамии. Жена вернула себе право на растор-
жение брака. Когда они не могут ужиться, предпочитают разойтись».

В развитии человечества имелись три формы брака: эпохе дикости соответствует груп-
повой брак, варварству – парный и цивилизации – моногамия, дополняемая проституцией.
Моногамия возникла вследствие сосредоточения больших богатств в одних руках, – притом
в руках мужчины, и из потребности передать эти блага по наследству детям именно этого
мужчины, а не кого-либо другого. Для этого нужна моногамия жены, а не мужа, так что
эта моногамия жены не препятствовала явной или тайной полигамии мужа. При передаче
собственности в одни руки (в общественную собственность) эта особенность моногамии
исчезает, и она становится действительностью и для мужчин. В этом случае индивидуаль-
ная семья перестает быть хозяйственной единицей общества. Частное домашнее хозяйство
превращается в общественную отрасль труда.

Уход за детьми и их воспитание становятся общественным делом, общество будет оди-
наково заботиться обо всех детях, будут ли они брачными или внебрачными.4 Появляется
действительно индивидуальная половая любовь.

В практике господствующих классов с самого начала было неслыханным делом, чтобы
взаимная склонность преобладала над всеми другими соображениями.

С торжеством частной собственности над общей и с появлением заинтересованности
в передаче имущества по наследству господствующее положение заняло отцовское право и
моногамия, тогда заключение брака стало целиком зависеть от соображений экономического
характера.

Семья, как мы установили, является продуктом определенной общественной системы,
она всегда будет отображать состояние общественного развития.

Функции семейных отношений со временем все теснее переплетаются с интересами
общества, но об этом поговорим позднее. Главное, что связывает семью, укрепляет ее, это
семейная верность и любовные, заботливые отношения и прежде всего отца и матери друг
к другу и к своим детям.

Несмотря на различное понимание и отношение к жизненным процессам, особенно
материальной и социальной стороны обеспечения семьи, любящие и уважающие друг друга
родители находят компромиссное решение. Такие взаимоотношения передаются детям, а
они своим детям и т. д.

Никто не будет возражать, что любовь и уважение в семье при решении материального
ее обеспечения является гарантом стабильности и государства в целом не только в полити-
ческой, экономической сфере, но и семейных ценностей.

Культура поведения родителей по отношению друг к другу, материальный достаток
в семье, воспитание детей добропорядочными членами общества определяют стойкость
семейных отношений, являются серьезной ступенью укрепления общественных отношений.
Общество и государственные структуры его в этом отношении должны оказывать семье все-
возможную материальную и духовную помощь, охранять и сохранять ее, чтобы семья, роди-
тели и дети были действительно гарантом монолитности общества и государства.

В связи с развитием и совершенствованием производственных отношений, усложне-
нием их роли в государстве, возрастает необходимость в поддержке и укреплении семьи.
И здесь особое значение приобретают вопросы роста материального и духовного благопо-
лучия семьи, нравственного ее состояния и культурного уровня. Это основные проблемы
для постоянного внимания и разрешения государственных органов в укреплении экономи-
ческих отношений населения страны, повышении нравственного уровня народа.

4 Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
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Глава 4

Семейные отношения в России
 

Формирование семей в историческом плане, в том числе и в России, происходило при-
мерно по одному сценарию, но с особенностями каждого народа. Об этом убедительно напи-
сал Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Государственный флаг Российской Федерации

Нас сейчас интересует состояние семейно-брачных отношений в нашей стране в плане
развития современного общества. В связи с изменениями уклада жизни, что является есте-
ственным при перераспределении собственности, ибо уклад жизни зависит от уровня раз-
вития производства и производственных отношений, технического совершенствования его,
культуры и образованности народа, меняются функции семьи и ее членов.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в России проживало 145 166
731 человек в 52 779 452 домохозяйствах.5 В то время в стране насчитывалось 52 711 375
частных домохозяйств, в том числе 38 281 148 семейных, жителями которых были 123 914
636 человек и 14430227 несемейных с числом проживающих 18 839 462 человека. Люди
без определенного места жительства (бездомные) считались также домохозяевами. В кол-
лективных домохозяйствах насчитывалось 2 270 074 человека. К этому виду домохозяйств
отнесены постоянно живущие в учреждениях социального и медицинского обслуживания,
казармах, местах заключения, религиозных организациях.

5 Домохозяйство – группа людей, проживающих в одном жилом помещении или в его части, совместно обеспечиваю-
щих себя пищей и всем необходимым, полностью или частично объединяющих и расходующих свои средства. Они могут
быть родственниками и не родственниками, либо теми и другими.
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Частные домохозяйства, состоящие из двух и более человек, в городских и сельских
населенных пунктах составляли 40 969 926 единиц, в которых проживали 131 012 649. Сред-
ний размер частного домохозяйства состоял из 3,2 человека. Интересно заметить, что в
домохозяйствах, членами которого являются люди одной национальности, проживает 85,2 %
всего населения страны. В сельских населенных пунктах 13,6 % домохозяйств имеет в своем
составе разные национальности. Причем численный состав разнонационального состава
домохозяйств более чем однонационального.

В городских и сельских населенных пунктах в 40 % частных домохозяйств имеются
иждивенцы. Обращает на себя внимание то, что в 8 795 107 домохозяйствах, имеют 2,27 млн
человек иждивенцев, не занятых в экономике. Среди членов многих сельских домохозяйств
престарелые люди, пенсионеры, доживающие свой век. Такое положение заставляет заду-
маться о безотлагательном возрождении сельских населенных пунктов (сел и деревень),
обратив внимание не только на центральные районы страны, но и, особенно, на сибирские
и дальневосточные регионы.

Нельзя не задуматься и над тем, что 46 % частных семейных домохозяйств, располо-
женных в городского типа населенных пунктах, не имеют детей в возрасте до 18 лет. Ана-
лиз показывает, что в 45 % домохозяйств, расположенных в городах и сельской местности,
также нет детей моложе 18 лет.

В Нижегородской, Курганской, Челябинской и ряде других областей порядка 30 %
супружеских пар не имеет детей моложе 18 лет.

Вызывает тревогу то, что в Российской Федерации почти 12 млн супружеских пар явля-
ются бездетными, в то время как страна нуждается в увеличении народонаселения. Госу-
дарственные органы и в целом все общество должны осознать тревожность положения –
без репродуктивного развития населения государство зачахнет, потеряет свои ориентиры и
устойчивость.

По данным переписи населения 2002 года в стране из 1000 мужчин 251 и из 1000 жен-
щин 175 никогда не состояли в браке. На 1000 мужчин приходится 36 вдовых и 76 разведен-
ных и разошедшихся, а на 1000 женщин – 180 вдовых.

Прошу читателя обратить внимание на брачное состояние населения страны.
Брачный возраст в России законом установлен с 18 лет. Из приведенной таблицы мы

видим, что активность в заключении брачных союзов у мужчин начинается с возраста 20 лет
и продолжается до 34 лет, затем она спадает. У женщин замужество начинается раньше, с
19 лет, а начиная с 25 лет спадает. Обращает на себя внимание, что в числе молодых супру-
жеских пар около 9 % не считает нужным регистрировать свой брак. Мне думается, что эта
тенденция нехорошая. Начиная с 30-летнего возраста и до 55 лет у мужчин; с 29-летнего
возраста и до 55 лет у женщин наблюдается рост расторжения брака. У мужчин он доходит
до 12 %, а у женщин более чем до 16 %.
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Напрашивается мысль о необходимости укрепления молодой семьи со стороны роди-
телей, общества и государства. Об этом будет сказано несколько позднее.

Давайте рассмотрим как обстоит дело в стране с рождаемостью в разрезе федеральных
округов. Тенденции ее определяются по показателю суммарного коэффициента рождаемо-
сти.6 Анализ этого показателя показал, что, начиная с 1991 года и в последующие годы, как
в целом по стране, так и среди городского и сельского населения, он резко упал и составил,
соответственно, 1,732; 1,538; 1,447. А в 2007 году он снизился в целом по стране до 1,406,
особенно среди городского населения.

В результате принимаемых мер со стороны государства этот показатель начал немного
улучшаться как в городах, так и в сельской местности.

Суммарный коэффициент рождаемости по федеральным округам показан на нижепри-
веденной таблице.

6 Суммарный коэффициент рождаемости рассчитывается как сумма возрастных коэффициентов рождаемости для воз-
растных групп в интервале 14–49 лет. Он показывает сколько в среднем детей родила бы одна женщина на продолжении
всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого
вычислены возрастные коэффициенты.
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Из этих показателей мы видим, что во всех без исключения Федеральных округах сум-
марный коэффициент рождаемости улучшается. Думается, это связано с некоторым улуч-
шением материального положения молодых семей, повышением внимания к воспитанию
детей, социальным вопросам, связанным с деторождением.
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Давайте посмотрим, какое место занимает Россия по этому показателю среди стран
мира.

Показатели России на фоне большинства приведенных в таблице стран выглядят
весьма скромно.

В связи с развалом Советского Союза, перестройкой политической, экономической,
социальной и культурной жизни произошло большое перемещение народа из России в раз-
витые страны мира, особенно это коснулось специалистов высокой квалификации. В Россию
переселялись русскоязычные народы прежде всего из бывших союзных республик. Внутри
страны тоже было заметное переселение с окраинных районов в центр, что создало опре-
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деленное осложнение в обществе, в экономике государства, породило большое расслоение
народа.

В таблице показаны перемещения людей внутри страны.

А на нижеприведенной таблице мы видим данные о прибывших в Россию из-за рубежа
на постоянное место жительства за четыре года.

В 2007 году внутри страны изменило место жительства 1 997 980 человек. Передвиже-
ние населения затронуло все регионы. Большой отток народа произошел из регионов Даль-
него Востока и Сибири. Много семей уехало на новое место жительства из Сахалинской,
Магаданской областей, Приморского края, что нанесло этим регионам большой ущерб в
экономическом развитии.

Большой отток населения произошел из сельской местности в результате разрушения
колхозного и совхозного производств, от недополучения финансирования сельского хозяй-
ства в нужном объеме, а так же из-за отсутствия необходимого внимания к нуждам сельского
населения, в частности, здравоохранению, культурным очагам, строительству жилья, дорог
и т. д. В результате чего села опустели.

Миграция населения по территории страны в разрезе федеральных округов в 2007 году
выглядела следующим образом. Из 2 284 936 внутренних мигрантов в целом по России в
Центральном федеральном округе их было 522 061 человек, Северо-Западном – 191 589;
Южном федеральном – 370 077, Приволжском – 456 823, Уральском – 241 079, Сибирском
– 383 559, Дальневосточном – 119 076 человек. Большинство из них мигрировали семьями,
примерно одна четверть их уехала на территории проживания своих родственников. Немало
людей уехали на заработки.

Так кто же эти мигранты? Какое отношение они имеют к рассматриваемой теме? Самое
непосредственное. Они влияют на состояние общества, в определенной степени на семей-
ный уклад жизни, и в этом тоже требуют к себе внимания.
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Брачное состояние мигрантов в Российской Федерации за последние три года пред-
ставляет следующую картину.

Переместившиеся на новое место жительства внутри страны, а также прибывшие в
Россию на постоянное место жительства, в основном из ближнего, из дальнего зарубежья
семьи и одиночные люди, конечно, испытывают большие трудности в организации жизни
на новом месте, адаптации в новом обществе.

И поток этот немалый. За последние три года (с 2005 по 2007 г.) только внутри страны
переехали на новые места жительства порядка 11 226 699 человек. Большой процент насе-
ления уехали из Сахалинской и Магаданской областей, Приморского края, других районов,
в том числе и из Сибири. В то время как в сибирские и дальневосточные регионы необ-
ходимо было дополнительно привлекать людей для постоянного там проживания в целях
освоения природных богатств, экономического развития этих регионов, так необходимого
нашей стране.

За счет миграции и по другим причинам сократилась численность населения в
Костромской, Смоленской, Тамбовской, Архангельской, Волгоградской, Ростовской, Киров-
ской, Оренбургской, Ульяновской, Курганской, Иркутской, Омской, Читинской областей,
Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии и других территорий.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что миграционное движение не осла-
бевает. Процессы, вызванные перестройкой, изменили не в лучшую сторону жизнь боль-
шинства населения, сложившиеся взаимоотношения отраслей производства, предприятий и
организаций, породили перераспределение не всегда честным путем собственности, средств
производства, разобщили людей в обществе, нарушили сложившиеся связи территорий,
обособив их, дружественное отношение народов разных национальностей. В общем, жизнь
стала совершенно другой, главной целью человека стало выживание.

Безусловно, такие передвижения людей в создавшихся условиях не укрепляют семей-
ные отношения, а способствуют их ослаблению или даже разрыву, что и наблюдается в
жизни.

Поэтому укрепление семейных уз, связей, семей, как главной ячейки нашего общества,
как основы его, является приоритетной задачей российского государства и правительства
страны, всего нашего гражданского общества.
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Без численного развития населения страны, создания ему хороших условий прожива-
ния невозможно даже мечтать о процветающем, сильном и авторитетном государстве – Рос-
сия.

Обобщая сказанное о семье, ее особенностях, в настоящее время возникает вопрос:
почему у нас в стране много недолговечных браков, почему молодые пары, а их становится
все больше, не стремятся официально зафиксировать свои брачные отношения? Наконец,
почему так много распадается молодых семей? Вопросы требуют не только ответов, но и
решения.

Мне думается, в нашем обществе появилось с подачи кого-то такое отношение, я
бы сказал, несерьезное к этому очень важному вопросу продолжения рода человеческого.
Раньше жить вне брака, прелюбодействовать, вести разгульный образ жизни считалось боль-
шим грехом, к таким явлениям народ относился отрицательно, а теперь, зачастую, безраз-
лично. В самом начале создания семьи закладывался крепкий фундамент. В народе были
установлены специальные свадебные обряды, обычаи, начиная со дня свадьбы закладыва-
лись материальные и духовные предпосылки крепости семьи. У всех людей было стрем-
ление, словом и делом помогать молодой семье. Все эти добрые нравы, привычки, устои,
заложенные из поколения в поколение, неукоснительно соблюдались. К тому же и церковь
этому немало способствовала. Теперь же пропагандируется свобода, в том числе и в обя-
зательствах мужа перед женой и жены перед мужем, к чему общество и государство отно-
сятся терпимо! Средства массовой информации пропагандируют не здоровый образ жизни,
а легкое отношение к браку, взахлеб рассказывают о безбрачных, в том числе и половых
связях, легком отношении к супружеским обязанностям, беспорядочных любовных отноше-
ниях «звезд» эстрады, популяризируют лагерную культуру, в общем, все то, что ослабляет
семью, обязанности ее членов друг перед другом. Некоторые писатели, кинематографисты,
даже ряд учреждений культуры, к сожалению, поддерживают разлагающие семью действия
отдельных работников культуры, то ли умышленно, то ли руководствуясь другими сообра-
жениями, в частности, материальными.

Следует подчеркнуть недопустимость упрощенчества в заключении браков. Раньше
свадьба была выдающимся событием в жизни жениха и невесты, их родителей и родствен-
ников. Нередко замужество и женитьба скреплялись церковью. Действовал целый свадеб-
ный ритуал, который оставался у молодоженов в памяти на всю жизнь как самое светлое
событие. Теперь же все сведено лишь к обеду в ресторане. Правда, делается попытка найти
жениха и невесту. Я имею в виду передачу на телевидении «Давай поженимся». Нужно более
широкое общение молодежи в виде различных народных, а не показных игр, организации
различных кружков по интересам, массовых гуляний, путем создания массовых молодеж-
ных организаций типа пионерских, комсомольских организаций, активнее привлекать ее к
общественным делам, где юноши и девушки лучше познают друг друга. Наконец, надо воз-
родить движения по решению особо важных проблем развития страны, типа строительства
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа), строительства новых городов в
Сибири и на Дальнем Востоке, внедрения самых современных технологий и т. д.

Радио, печать, особенно телевидение должны всячески популяризировать добрые,
нужные народу, действия молодежи, проводить и пропагандировать политику укрепления
семей, способствовать улучшению материального состояния их.

Нужна глубоко и всесторонне продуманная молодежная политика в стране, чтобы
молодежь не шаталась без дела по улицам, чтобы она шаг за шагом училась жить, активно
участвовать в общественных делах. В процессе такой жизни не надо будет знакомить юно-
шей и девушек, как в упомянутой программе «Давай поженимся», хотя и она играет свою
положительную роль. Тогда процесс знакомства молодежи будет реально протекать в жизни.
Думается, от этого семьи будут крепче.
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Наряду с мерами материальной помощи родителям в рождении и в воспитании детей,
осуществление глубоко продуманной молодежной политики даст хорошие результаты в
росте численности населения, укреплении семьи, поднятии морального духа людей, цемен-
тировании гражданского общества.

Нужны специальные законы, стимулирующие деторождение, способствующие созда-
нию нормальных жизненных условий численно увеличивающимся семьям.

И, наконец, самое главное, это повышение жизненного уровня населения страны,
бытовых и материальных условий жизни, культурного уровня народа.
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Глава 5

Демографическая ситуация
 

Проблемы народонаселения были всегда, на всех стадиях человеческой истории, они
есть и ныне. Характер и содержание их меняется, но они остаются для любой обще-
ственно-экономической формации.

Характер и содержание проблем народонаселения в каждую историческую эпоху обу-
словлены достигнутым уровнем развития производительных сил, где важное место зани-
мает население в его количественном и качественном состояниях, а также господствующими
производственными отношениями, непосредственным носителем которых является чело-
век. Эта проблема особую актуальность приобретает в наше время.

Известно, что параметры воспроизводства населения (соотношение между рождаемо-
стью и смертностью) быстро меняются. В частности, по мере развития промышленности,
роста городского населения, уровня жизни и прогресса, культуры, происходит весьма суще-
ственное снижение рождаемости. Можно ли считать, что эта тенденция стабилизируется?
Основываясь только на данных статистики, на это ответить нельзя. Здесь необходимы ком-
плексные исследования в области экономики, социологии, исторических и юридических
наук, медицины, демографов и, конечно, статистических и других наук. В становлении чело-
века решающими являются социальная среда и прежде всего труд. Он, как утверждают уче-
ные, формирует новые качества биологии и психики человека. Иначе говоря, психология
человека подчинена его социальному бытию.

А теперь рассмотрим данные переписи населения Российской Федерации по нацио-
нальному составу. Для сравнения взяты наиболее крупные национальные группы.
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В целом в Российской Федерации проживает более 150 национальностей и народно-
стей. По численности русские занимают первое, татары – второе, украинцы – третье и баш-
киры – четвертое места. Из приведенной таблицы видно, что в 2002 году, по сравнению с
1979 годом, в стране уменьшилась численность русских, украинцев, белорусов, евреев и
коми, а по сравнению с 1989 годом – русских, азербайджанцев, украинцев, армян, белорусов,
евреев, узбеков и коми. Уменьшилась в стране численность некоторых национальностей и
в связи с распадом Советского Союза. К сожалению, в России населения из года в год ста-
новится все меньше.

Для такой большой территории, которую занимает Россия, имеющегося населения
явно не хватает для освоения территориальных пространств, особенно Сибири и Дальнего
Востока, о чем уже говорилось, для того, чтобы планомерно развивать производственные
процессы, технический уровень промышленности и сельского хозяйства, успешно решать
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бытовые, социальные и другие проблемы развивающегося общества. При этом не надо
забывать укрепление обороноспособности страны. Все это диктует необходимость, занима-
ясь ростом народонаселения, что является важнейшей правительственной задачей, обратить
серьезное внимание на рациональное использование имеющихся трудовых ресурсов.

Рассмотрим демографическую ситуацию, сложившуюся в Российской Федерации за
последние шесть лет, чтобы понять, почему это происходит.

Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения, как мы видим из таблицы,
более чем в 1,5 раза меньше коэффициента смертности. К тому же, коэффициенты младен-
ческой и детской смертности в суммарном выражении составляли в 2001 году на 1000 чело-
век населения 33,2, в 2002-30,2, в 2003-28,1, в 2004-26,1, в 2005-24,9, в 2006-23,2. На низкую
рождаемость безусловно влияют неблагополучные дела с организацией семейной жизни.
Во-первых, низкий коэффициент брачности населения, и, во-вторых, значительно большая
часть браков распадается.

Причин высокой смертности населения, особенно детей, нежелания части молодежи
вступать в брак и создавать семью немало. Попытаемся в них разобраться. Во-первых, менее
половины населения страны заняты в экономике, более 5 млн работоспособного населения
являются безработными.

Есть серьезные недостатки в сбалансированности питания.
Среднедушевое потребление мясных продуктов населением в 2006 году составляло на

сумму 10 183 рубля, что является скромным при существующих высоких ценах на продукты
питания. Много нерешенных жилищных проблем. Ощущается постоянный рост оплаты за
коммунальные услуги, отопление и освещение. Не все благополучно и с заработной пла-
той. Средний показатель минимального размера оплаты труда составлял 1000 руб. По срав-
нению с людьми с наименьшими доходами, некоторые имеют реальную заработную плату
в десятки и сотни раз выше. Средний размер назначенных пенсий в 2006 году был равен
2726 руб., а величина прожиточного минимума на душу населения составляла 3422 руб.
По данным статистики, доходы ниже прожиточного минимума были у 21,6 % населения
или более чем пятая часть не жила, а выживала. Фактически этот негативный показатель



А.  Е.  Соколов.  «Гражданское общество России. Россия – моя радость и моя печаль (размышления)»

31

значительно больше. Отсюда напрашивается вывод о необходимости как можно быстрее
совершенствовать экономику в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте, всех
технологических процессов с тем, чтоб материальное производство страны полностью обес-
печивало потребности общества с учетом обмена продукции на внешнем рынке.

Не последнее место в обществе в решении задачи увеличения численности населения
страны занимают проблемы улучшения здоровья людей и прежде всего, репродуктивного
возраста. Так в 2007 году беременность у 118,1 тысячи женщин закончились преждевремен-
ными родами и абортами по состоянию здоровья. Медицинским обследованием установ-
лено, что 39 % беременных страдали анемией, 20,4 % – болезнями мочеполовой системы,
19,3 % – отеками, прошеннурией и гипертензивным расстройством, 10,3 % – болезнями
системы кровообращения. Было зафиксировано на 1000 родов 113 случаев нарушений родо-
вой деятельности. Из принятых в 2007 году 1569 тысяч родов нормальными были только
575,2 тысяч.

В последние годы по различным причинам ежегодно делается более 1,5 млн абортов.
Причем число абортов у первобеременных в 2007 году, например, составило 150 тысяч слу-
чаев.

В результате серьезных отклонений в здоровье рожениц все больше рождается детей
больными или заболевшими после рождения. Если в 2005 году таких детей было 575,9
тысяч, то в 2007 году – уже 614,3, что составляет 39 % от числа всех родившихся. Из числа
родившихся, с врожденными аномалиями было 47,4 тысяч детей. В Российской Федерации
в 2007 году было детей-инвалидов в возрасте до 17 лет более 0,5 млн. Хотя младенческая
смертность (до года) из года в год уменьшается, но она продолжает быть еще высокой. В
2007 году на 1000 родившихся живыми в возрасте до года умерло 9,4 %, в том числе среди
городского населения – 8,6 % и сельского – 11,2 %. Выше среднестатистических показателей
младенческая смертность в Рязанской (10,6 %), Архангельской (10,7 %) областях, Ненец-
ком автономном округе (17 %), республиках: Дагестан (14,7 %), Ингушетия (19 %), Кабар-
дино-Балкария (11,4 %), Калмыкия и Северная Осетия (по 10 %), в Ростовской (12,5 %)
и Курганской (12 %) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (13,3 %), республиках
Алтай (14,1 %), и Тыва (16,3 %), Красноярском (12 %), Хабаровском и Приморском (11,4 %)
краях, в Амурской (16,3 %), Магаданской (14,2 %) областях, Еврейской автономной области
(21,4 %) и в Чукотском автономном округе (17,6 %).

Заметно выше младенческая смертность в сельской местности. В некоторых регионах,
например, в Пермском крае, Курганской, Иркутской областях, Приморском крае она состав-
ляет от 14 до 15 %, в Ямало-Ненецком и Чукотском округах, соответственно, 25,2 % и 32,1 %.
Особенно большой процент смертности детей в возрасте до одного года в Дальневосточной
сельской местности. Здесь она в Магаданской области составляет 34,8 %, Еврейском авто-
номной области – 22,6 %, Амурской – 17,8 %, Хабаровском крае – 16,2 %. Как было выше
сказано, высокая смертность детей этого возраста в Чукотском автономном округе – 32,1 %.

У мужчин с репродуктивным здоровьем тоже не все в порядке. Заболевания предста-
тельной железы охватывают все большее число мужчин. Если в 1995 году было зарегистри-
ровано больных простатитом в количестве 358 тысяч человек, то в 2007 году их стало уже
1077,5 тысяч.

Думается, дальнейшие комментарии состояние здоровья репродуктивного населения
излишни. Сложившаяся ситуация заставляет все общество, и в первую очередь руководство
страны, принять исчерпывающие меры по оздоровлению всех возрастных групп населения.

В комплекс этих мер по мнению специалистов входит прежде всего повышение жиз-
ненного уровня людей, улучшение их бытовых условий, развитие органов здравоохранения,
обеспечивающих здоровый образ жизни, внедрение в широких масштабах спортивно-оздо-
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ровительных мероприятий, начиная с младенческого возраста и до преклонного, и, конечно,
создание нормальных условий труда и отдыха.

Забота государственной власти, общественных организаций о физическом состоянии
людей, материальном обеспечении и моральном удовлетворении является большим стиму-
лом в поддержании жизненных ресурсов человека, продлении периода трудовой активности
населения, продлении жизни человека.
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Глава 6

Меры по укреплению семьи
 

Анализ показывает, что в современных условиях семья, являясь основной клеточкой
гражданского общества, определяющей его развитие и крепость, находится в состоянии кри-
зиса, требует к себе пристального внимания государственных, правительственных органов
и всего общества.

Важное место в укреплении семьи, сплоченности общества занимают: уровень куль-
туры народа, нравственное его состояние, жилищные и бытовые условия. Попробуем рас-
смотреть их хотя бы в кратком виде.

Весь жилищный фонд России на конец 2006 года составлял 3002 млн кв. м общей пло-
щади, в том числе – находящегося в собственности граждан – 2298 млн кв. м или 76,5 %
всего жилья. Государственное и муниципальное жилье здесь занимает лишь одну пятую. На
каждого жителя страны приходилось жилой площади в среднем по 21,1 квадратных метра,
в т. ч. в городской местности – по 20,8, а в сельской – 21,9 кв. м. Строительство жилья идет
главным образом за счет населения. В 2005 году в стране из введенного в эксплуатацию
нового жилья в количестве 43,6 млн кв. м за счет населения и заемных средств было постро-
ено жилья 40,2 млн кв. м.

Жилой фонд городов на 87 % оборудован водопроводом, на 88 % – отоплением, на
80 % – ванными. В 70 % жилья имеется газ (природный или сжиженный), 62 % – канализа-
ция. В сельской местности эти услуги выглядят скромнее. Водопровод имеют 44 % жилых
помещений, канализацию – 34 %, центральное отопление – 54 %, оборудованы ванными –
26 %, газифицировано – 75 %, с горячим водоснабжением – 22 % жилых помещений.

Государство все дальше и дальше отдаляется от строительства жилого фонда за счет
бюджетных ассигнований. Правильно ли это? Думается, что вклады в жилищные, соци-
ально-бытовые и культурные учреждения за счет госбюджета должны резко возрасти. Госу-
дарство почти полностью взяло на себя, что очень похвально, заботу об обеспечении жильем
участников Великой Отечественной войны, участников ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф, беженцев и переселенцев, обратив особое внимание на молодые
семьи, на снижение тарифов и цен. Следует заметить, к сожалению, что средние потреби-
тельские цены на отдельные виды коммунальных услуг из года в год растут и становятся для
народа запредельными. С 2001 по 2008 год они выросли более чем в 4 раза. Плата с каждого
человека за 100 кВт электроэнергии возросла с 52,31 руб. до 129,87 руб., водоснабжение и
канализацию – с 25,94 руб. до 112,29, за отопление 1 кв. м общей площади – с 2,87 руб. до
11,39 руб., за горячее водоснабжение за месяц с человека – с 30,91 до 129, 37 руб. Сетевой
потребляемый газ в расчете на человека в месяц стоил в 2001 году 6,89 руб., а в 2006 году
– уже 20,63 руб, т. е. в три раза дороже.

Из материалов выборочного обследования следует, что 19,7 % жителей городской и
23 % сельской местности не удовлетворены своими жилищными условиями и намерены
улучшить их, 12,5 % таких домохозяев уже строят новые дома или пристройку к существу-
ющему дому, 3 % собираются купить новое жилье, 3 % планируют улучшить свои жилищ-
ные условия путем обмена.

При этом следует заметить, что на всех уровнях хозяйствования пора переводить капи-
тальное строительство и ремонтные работы на более высокий технический уровень, отказы-
ваться от ручного труда, сокращать продолжительность строительства и ремонта объектов.
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Если рассмотреть обеспеченность населения жильем, то эта картина по федеральным
округам выглядит следующим образом.7

Приходится м2 жилой площади на человека (см. таблицу).

Нужда в жилье, как видно, есть в каждом Федеральном округе. В целом по России
6 % всех семей стоят на учете в госорганах, как нуждающиеся в увеличении общей жилой
площади. Так что необходимость увеличения строительства нового жилого фонда как со
стороны государства, так и со стороны частного сектора, существует. Особенно обращает
на себя внимание низкая обеспеченность жильем в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком,
Таймырском и Агинском автономных округах.

Проблемы жилья, создания нормальных жилищных условий сдерживают рост числен-
ности и качественный состав населения страны, что является определенным тормозом в
освоении территорий, особенно Сибири и Дальнего Востока, в развитии производительных
сил, технического и экономического уровня производства.

Совершенно недопустимым в нашей действительности является вымирание основы
нашего общества – русской нации. Причин здесь много. В книге о них шла речь. Здесь же
хотелось бы, в дополнение к сказанному, рассмотреть состояние здравоохранения страны
и меры по оздоровлению гражданского общества. Приведенные в книге данные свидетель-
ствуют о необходимости год от года улучшать охрану здоровья, что не всегда получается.
Рассмотрим тенденции развития в стране сети медицинских учреждений, ибо они опреде-
ляют уровень оздоровления людей.

Основные показатели здравоохранения8 (см. таблицу).

7 Федеральная служба госстатистики. Социальное положение и уровень жизни населения России, изд. 2007 г., стр. 312–
314.

8 Федеральная служба госстатистики. Россия в цифрах, изд. 2009 г., стр. 143.
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Из этих данных следует, что здравоохранение в стране даже ухудшилось, сократилась
численность среднего медицинского персонала. Число больничных учреждений уменьши-
лась почти в два раза, а больничных коек – почти на четверть. Заметно меньше стало врачеб-
ных амбулаторно-поликлинических учреждений, женских консультаций, детских поликли-
ник, коек для рожениц и беременных женщин, фельдшерско-акушерских пунктов. Особенно
это касается сельской местности. Сложилось такое положение, когда больному приходится
долго ждать медицинской помощи.

Смертность и рождаемость, здоровье народа зависят, конечно, от материальных усло-
вий жизни, нравов и уровня культуры общества, но и в немалой степени от уровня меди-
цинского обслуживания. Медицина должна осуществлять контроль за качеством продуктов
питания, постоянно следить за состоянием здоровья людей, при необходимости своевре-
менно оказывать помощь больным, проводить необходимую профилактическую работу по
оздоровлению людей.
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К сожалению, в связи с ухудшением медицинского обслуживания населения заболева-
емость стала возрастать. Ниже приводятся данные зарегистрированных с диагнозом, уста-
новленным впервые в жизни по некоторым основным классам болезней в 2000–2007 годах
на 1000 человек населения.9

Положение дел со здоровьем сложилось так, что у нас в стране 77,1 % населения забо-
левают впервые. Причем почти по всем видам заболеваний, указанных в таблице, наблюда-

9 Федеральная служба госстатистики России в цифрах, изд. 2009 г., стр. 147.
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ется рост. В этой связи настоятельно напрашивается мысль о необходимости усиления про-
филактической работы по укреплению здоровья народа, без промедления расширять объемы
оказания медицинской помощи, поднимать эффективность всех органов здравоохранения.

Совершенно неоправданно произошло заметное снижение в стране объема выпуска и
качества медицинских препаратов. Недопустимо, когда в аптеках в ряде мест до 60–70 %
продается поддельных лекарств. Раньше в стране выпуском лекарств занималось централи-
зованно специальное министерство микробиологической промышленности, теперь же это
дело отдано в частные руки. Частное производство лекарств, по существу, находится вне
контроля.

Многие лекарства очень дорогие, и они по этой причине недоступны большинству
больных. Не пора ли по-настоящему задуматься о контроле лекарств, определить критерии
установления отпускных цен в зависимости от себестоимости производства, пока же цены
определяются нередко спросом (вот, где влияние рынка), который иногда, в целях большей
наживы, подогревается искусственно.

Недавно правительство приняло решение установить потолок цен на лекарства, что
сделать будет трудно. Нужен же не потолок цен, а государственная тарификация цен на
лекарства, государственный контроль за ценообразованием их на производстве и в рознич-
ной сети.

А теперь рассмотрим как складывается процесс образования населения и организуется
его досуг. Положение дел с дошкольными образовательными учреждениями явно резко ухуд-
шается. Если в 1995 году их было в стране 68,6 тысяч единиц, то в 2007 году стало 45,7 еди-
ниц или меньше, чем на 32 %. Численность воспитанников в этих учреждениях уменьшилась
почти на 700 тысяч человек. Охват дошкольными учреждениями детей в возрасте от года
до шести лет составляет лишь 59 %. А потребность в них очень большая. Если в 1995 году
стояли на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения 295,3 тысяч
детей, то теперь – более 2,2 млн Численность детских садов с 2000 года по 2007 год умень-
шилась почти на 650 тысяч мест. В период приватизации эти помещения были переданы для
использования под офисы, размещения торговых и других организаций.

Число дневных государственных и муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний так же сократилось к 2008 году на 12,7 тысяч единиц.

Начальных классов стало почти в 2,5 раза меньше. Численность учащихся в дневных
общеобразовательных школах уменьшилось почти на 8 млн человек. Аттестатов об основ-
ном общем образовании из года в год получают все меньше и меньше. Надо заметить, что и
количество учителей в школах за последние 8 лет сократилось на 300 тысяч человек. Вечер-
нее образование находится в таком же положении. Сократилось число школ с группами
учащихся продленного дня. Количество образовательных учреждений для обучения детей
с отклонением речи уменьшилось за вышеназванное время более чем в восемь раз. Правда
число негосударственных школ немного возросло, в них обучаются теперь 71 тысяча чело-
век. Но этим видом обучения занято лишь 0,5 % общей численности учащихся. В 2007 году
более 21 тысячи детей и подростков вообще не обучались в общеобразовательных школах.
Страна сплошной грамотности населения постоянно превращается в страну малограмот-
ную. Общеизвестно, что государство, которое не стремится к высокой грамотности населе-
ния, теряет уровень культуры, техники, экономики, постепенно упрощает производственные
процессы, превращая свою экономику в сырьевой придаток развитых стран.

А какое влияние оказала перестройка на уровень культуры народа? Как организуется
культурный досуг населения?

Число общедоступных библиотек в городах и поселках городского типа с 2003 по 2007
год уменьшилось на 7 тысяч единиц, в сельской местности – на 4 тысячи единиц. Чис-
ленность детских общедоступных библиотек уменьшилась на 470 единиц. Хотя число про-
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фессиональных театров и увеличилось за счет создания частных, но число посещений их
сократилось почти на 2,4 млн человек. Правда положение с музеями несколько лучше. Посе-
щаемость их несколько возросла. Стало больше выпускаться книг и брошюр, тиражи их уве-
личились на 23 млн экземпляров. Возросло число периодических изданий и газет.

Больше стало крупных стадионов с числом мест более 1500, плавательных бассейнов,
спортивных залов. Но массового развертывания физкультурного движения не получилось.
Пока руководящие органы страны и руководители спорта главное основное внимание уде-
ляют достижениям элитных спортсменов, которые получают баснословные деньги. А вот
вовлекать население в массовые спортивно-оздоровительные мероприятия пока не получа-
ется.

Возникшие в период перестройки негативные тенденции продолжают оказывать свое
отрицательное воздействие на положение дел в общественном развитии, на жизнь и здоровье
населения.

Наступила пора критически, объективно рассмотреть совершенное и сделать необхо-
димые выводы, направленные на ликвидацию искривлений в жизни страны, установление
магистрального ее развития.



А.  Е.  Соколов.  «Гражданское общество России. Россия – моя радость и моя печаль (размышления)»

39

 
Глава 7

Использование трудовых ресурсов
 

Повышение эффективности экономики, общественного развития в целом неизбежно
предполагает рациональное распределение трудовых ресурсов, что требует более гибкого
управления процессами использования рабочей силы, особенно молодежи, приобщения ее
к рациональной трудовой деятельности на нужном для общества направлении.

Герб Российской Федерации

В переживаемый период вопрос рационального использования трудовых ресурсов
осложняется тем, что работоспособные кадры в стране год от года стареют, а пополнение их
идет неудовлетворительно, что образовательный и культурный уровень нового пополнения
не отвечает потребностям.

По данным федеральной службы госстатистики10 за последние восемь лет средний воз-
раст экономически активного населения увеличился с 38,7 до 39,4 лет. Среди этой категории
населения, занятого в экономике, в возрасте 50–54 года было в 2007 году 80,7 %, свыше 60
лет – 16,8 %. Среди занятых в экономике 32,6 % людей, не состоящих в браке (холостые,
незамужние, вдовцы и вдовы, разведенные). Среди занятых в экономике работают по найму
93,5 %. Сложившийся уровень образования экономически активного населения таков, что
среди них имеют среднее общее образование 51,7 %, основное общее – 29,0 и начальное –
11,4 %. Хотя тенденция роста профессионального образования кадров есть, но она отстает
от потребностей даже существующего технического уровня промышленности. А если учи-
тывать снижение рождаемости населения, то проблема использования имеющихся кадров
становится острее.

10 Федеральная служба госстатистики. «Экономическая активность населения России», изд. 2008 г, стр. 41, 51
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Хочу обратить внимание читателя и на то, что в сельскохозяйственном производстве
работают лишь 7,6 % занятых в экономике. Численность занимающихся производством про-
дукции сельского хозяйства, лесного, охотой, рыболовством для личных потреблений умень-
шилась более чем в 1,5 раза, или на 1,721 тысячи человек.

Важнейшей составной частью проблемы использования трудовых ресурсов является
распределение их по отраслям экономики с учетом воспроизводства рабочей силы и потреб-
ностей в ней по количеству и качеству. Это требует организованного перераспределения
рабочей силы, а не стихийного, как это происходит сегодня.

Увеличение непроизводственной сферы, развитие прогрессивных отраслей производ-
ства, что объективно необходимо, требуют численного увеличения работающих в них и
соответствующей переориентации в подготовке кадров. Сейчас почему-то говорят, и то
далеко не всегда, о подготовке кадров с высшим техническим и специальным образованием
и мало чего делают в организации подготовки рабочих кадров с соответствующим техниче-
ским и культурным уровнем.

В связи с разбалансированностью экономики, остановкой и переориентацией ряда
предприятий, промышленно-производственный персонал сократился более чем на 9 млн
человек, в том числе численность рабочих – на 8 млн человек. Ушли из промышленной
сферы более одного миллиона руководителей и специалистов. Внутри отраслей произо-
шло передвижение кадров. Особенно большой отток их произошел в угольной и метал-
лургической отраслях, машиностроении и металлообработке, лесной и деревообрабатываю-
щей, легкой и целлюлозно-бумажной, стекольной и микробиологической промышленности.
Удовлетворение спроса населения в продуктах питания товарами народного потребления,
потребностей производства в оборудовании для переоснащения было переключено на ввоз
требуемой продукции из-за рубежа. Для такого большого государства, как Россия, это, по
мнению автора, неправомерно.

На нижеприведенной таблице мы видим перераспределение численности промыш-
ленно-производственного персонала между отраслями за 14 лет, с 1990 года по 2004 год.
Это, по видимому, связано не столько с ростом уровня технического прогресса, чего пока не
наблюдается, а с разбалансированностью отраслей производства при его перестройке.
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Произошло изменение структуры ресурсов занятых в экономике по формам собствен-
ности. Если раньше абсолютная масса трудовых ресурсов была занята в общественном
(государственном) секторе экономики, то теперь (2006 г.) картина совсем другая. 11 В стране
вырос (создан) класс собственников. Немало появилось в стране иностранной собственно-
сти.

На предприятиях иностранной собственности трудятся уже 4 %, смешанной россий-
ской – 7,2 %, в общественных и религиозных организациях – 0,6 %, частном секторе – 55,4 %,

11 Социальное положение и уровень жизни населения России, изд. 2007 г., стр. 80–81. Федеральная служба госстати-
стики.
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государственном и муниципальном – 32,8 % работающих в отраслях промышленности. Как
видно, произошла переориентация форм собственности в частные руки.

В общей численности занятых в экономике численность в сельском, лесном хозяйствах
и в рыбоводстве сократилась до 10,6 %, работающих на добыче полезных ископаемых, в
обрабатывающем производстве, в распределении газа, электроэнергии и воды – до 21,3 %. В
государственном же управлении, обеспечении военной безопасности, в финансовых и орга-
нах социального обеспечения число работающих возросло до 18,6 %.

Характерно, что в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования заняты 12,1 % мужчин и 19,4 % жен-
щин, или 31,5 % взрослого населения. Возросло с 2004 года в четыре раза число обслужи-
вающего персонала в гостиницах и ресторанах и составило 4 % всех трудоспособных муж-
чин и женщин. Аналогичное положение с занятыми в финансовой деятельности (4 %). В
государственном управлении, обеспечении военной безопасности, в обязательном социаль-
ном обеспечении заняты 8,8 % трудоспособных мужчин и 5,4 % женщин. В предоставлении
коммунальных, социальных, персональных услуг и услуг по ведению домашнего хозяйства
число занятых возросло и составило в 2006 году 2,3 % мужчин и 4,9 % женщин трудоспо-
собного возраста. Немалое число людей находится в услужении богатым людям.

По данным выборочных проверок занятости населения установлено, что среди безра-
ботных бывших руководителей органов власти и управления всех уровней, включая руко-
водителей организаций, находится 120 тысяч человек или 2,4 %, безработных специалистов
высшего уровня квалификации насчитывается – 206 тысяч или 4,1 %, 573 тысячи человек –
квалифицированных работников сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и
рыболовства, 627 тысяч квалифицированных рабочих, 457 тысяч операторов, аппаратчиков,
машинистов установок и машин, и 842 тысячи неквалифицированных рабочих. Так не по-
хозяйски разбрасываться кадрами, недопустимо не только с политической, но и экономиче-
ской точки зрения.

Нужна стране выработанная с учетом развития потребностей отраслей экономики
государственная кадровая политика по подготовке и использованию специалистов и рабо-
чих, размещению их по регионам с учетом их развития. В условиях, когда не хватает трудо-
вых ресурсов, совершенно не допустимо, когда более 40 % безработных ищут себе работу
более года. Еще труднее приходится искать работу пенсионерам. Меньше всего экономиче-
ски активного населения по стране в Северо-Западном федеральном округе, за исключением
г. Санкт-Петербурга, и Дальневосточном федеральном округе. Это говорит еще раз о необ-
ходимости особого внимания освоению этих регионов страны.

Таково положение дел с использованием трудовых ресурсов. Здесь есть, над чем заду-
маться.
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Глава 8

Финансовая обеспеченность населения
 

Теперь рассмотрим доходы и расходы населения. Абсолютная сумма доходов выросла
с 2001 по 2006 год в 3 с лишним раза. А если учесть, что наполнение рубля уменьшилось, то
они остались практически на прежнем уровне. Доходы от предпринимательской деятельно-
сти и от собственности составили в 2006 году, соответственно, 11,1 % и 10 %.

Как используются населением доходы? На закупку товаров и оплату услуг уходит 69 %,
на обязательные платежи и разнообразные расходы – 10,5 %. Значительная часть (17,2 %)
идет на прирост финансовых активов в виде приобретения валюты и ценных бумаг. Воз-
растает количество денег на руках у населения. Как показал выборочный опрос населения,
около 60 % его считают неблагоприятными существующие условия для формирования сбе-
режений. Деньги хранят в сберегательном банке 35,9 % опрошенных, наличными в руб-
лях – 43 %, наличными в иностранной валюте – 27,5 %. Большинство, 70,8 %, сбережений
уходит на покупку недвижимости и товаров длительного пользования. В стране наблюда-
ются резкие колебания в оплате труда. Самая низкая номинальная среднемесячная начислен-
ная зарплата в сельском и лесном хозяйствах (4468,7 руб.), в производстве изделий из кожи
и обуви (5649,1 руб.), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (8059,9 руб.),
сфере образования (6983,3 руб.), коммунальных службах (8059,9 руб.).

Панорама Москвы

Самая высокая номинальная начисленная в 2006 году среднемесячная зарплата была
в финансовой сфере (27 885,5 руб.), на предприятиях по добыче топливно-энергетических
полезных ископаемых (27 644,5 руб.), производстве нефтепродуктов (22 319,6 руб.), на
транспорте, связи и в государственном управлении, обеспечении военной безопасности (13
389,9—13 477,3 руб.) Если принять за 100 % доходы населения страны в 2006 году, то из
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них 11,1 % приходилось на предпринимательскую деятельность, 39,5 % – на оплату труда,
12,0 % составили социальные выплаты, 10 % – доходы от собственности, в том числе в г.
Москве, они составили 22,5 %, доходы других источников – 27,4 %.

Более половины населения России (53,7 %) имели среднедушевые денежные доходы
от 1500 руб. до 8000 руб. в месяц, из них 16 % получали зарплату ниже прожиточного мини-
мума.

Общеизвестно, что многие в стране находятся за чертой бедности, особенно это отно-
сится к людям старшего возраста – пенсионерам. Некоторые из руководителей, понимая
создавшееся положение, объявляют войну с бедностью, принимают меры по изжитию этого
порока общества. Но вместо крупномасштабных мер, свои незначительные усилия в этом
подают как заметные достижения в деле улучшения положения народных масс, хотя оно
остается сложным.

Война с бедностью это очень актуальная и серьезная задача, требующая мобилизации
всех сил общества, укрепления экономики страны, рационального, справедливого распреде-
ления производимой в стране продукции, внимания к удовлетворению хотя бы минималь-
ного запроса каждого человека.

Здесь невольно вспоминается американская поговорка: «Самый простой способ выиг-
рать войну против бедности – перестать делать вид, будто мы богаты», что даст возможность
реально взглянуть на существующее положение страны и народа, осуществлять реально
необходимые меры по борьбе с бедностью. Именно такой подход к действительности позво-
лит увидеть то, над чем надо всем активно работать. Эта болезнь общества имеет глубокие
корни, требует серьезной диагностики и лечения. Прежде всего необходимо осознать, найти
и устранить первопричину, тогда пройдет и болезнь.

Пятая часть населения – это богатые люди, получают ежемесячно (2006 г.) около 44 %
денежных доходов всего населения, что свидетельствует о существующем в обществе боль-
шом неравенстве в распределении доходов.

Ненормально, когда в стране 35,8 % работающего населения получают в месяц зар-
плату от 1000 до 5000 руб. Если рассмотреть среднюю месячную начисленную зарплату
по стране 10 % высокооплачиваемого населения, то она составила в среднем у каждого 34
582 руб. в месяц или больше чем в 25 раз, чем у остального населения. В сельском хозяй-
стве получает в месяц – 644 руб. каждый из 10 % низкооплачиваемых, а один работник из
10 % высокооплачиваемых получает в среднем 13 701 руб. В таких условиях заинтересовать
людей работать в сельском хозяйстве не возникает.

В 2007 году среди занятых в экономике с неполной рабочей неделей (до 30 часов) рабо-
тали 6,6 % всей численности.

По данным выборочного обследования потребительских ожиданий населения в 2006 г.,
проведенного федеральной службой госстатистики,12 оказалось: 36,6 % населения оценило,
что его материальное положение плохое и очень плохое.

Теперь рассмотрим процессы миграции населения и ее последствия.
Общеизвестно, что рост культурно-технического уровня производства и совершен-

ствование его технологических процессов приводят к усилению подвижности кадров. Но в
стране, к сожалению, в период перестройки и после незаметен технический прогресс, а теку-
честь кадров большая и продолжает расти. Видимо, это связано с непродуманными пере-
строечными процессами, остановкой производственных мощностей, социальными и мате-
риальными изменениями не в лучшую сторону условий жизни людей.

12 Федеральная служба госстатистики. «Социальное положение и уровень жизни населения России», изд. 2007 г., стр.
142.
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Если проанализировать хотя бы по некоторым отраслям экономической деятельности
число принятых и выбывших работников в течение года, то мы увидим любопытную и вме-
сте с тем тревожную картину, которая заставляет задуматься. Прошу обратить внимание на
нижеприведенную таблицу, освещающую процессы текучести кадров в важнейших отрас-
лях промышленного производства.13

Выбытие работника осуществляется в 90 % случаев по собственному желанию.

В отраслях производства, особенно ведущих, наблюдается большая текучесть кадров,
что, безусловно, отрицательно влияет на объем производства и качество выпускаемой про-
дукции.

В настоящее время процесс текучести кадров на предприятиях промышленности, сель-
ского хозяйства и на транспорте практически плохо управляем, он идет стихийно. Чтобы
влиять на передвижение и закрепление кадров на производстве, нужно решить ряд очень

13 Федеральная служба госстатистики «Промышленность России, изд. 2008 г., стр. 130–131.
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важных вопросов, связанных с жизнью и бытом людей, материальным их обеспечением, о
чем частично уже говорилось и будет еще сказано.

Здесь я хочу обратить внимание на необходимость разработки государственной целе-
вой системной программы работы с кадрами владельцев собственности. В ней должна быть
отражена планомерная работа на предприятиях и в организациях по подготовке и перепод-
готовке кадров массовых профессий, особенно из числа молодых людей.

Может быть даже со школьных лет в общеобразовательных школах, как было ранее,
ввести уроки труда, на которых давать молодежи элементарную подготовку к обще-
ственно-полезному труду, чтобы молодежь, получая среднее образование, владела навыками
производственного процесса.

Почему бы не восстановить существующую в советское время систему профессио-
нальной подготовки квалифицированных рабочих кадров через сеть профтехобразования.
Государством и работодателем должны быть разработаны и действовать программы работы
и с выпускниками высших и средних специальных учебных заведений.

Дать путевку в трудовую жизнь молодому поколению это очень важно не только для
них, но и для всей страны. Вообще система подготовки и переподготовки кадров, распреде-
ление и перераспределение в территориальном плане должна носить постоянный планомер-
ный характер. Это крупная государственная проблема, и она должна разрешаться на подоба-
ющем уровне с учетом материальной и моральной заинтересованности работника, развития
производительных сил того или иного перспективного в этом отношении района страны.
Спонтанная миграция населения не может быть регулятором в устранении территориальных
диспропорций, в размещении производства и трудовых ресурсов, она лишь свидетельствует
о том, что здесь появились серьезные противоречия, которые должны решаться правитель-
ственными и другими органами управления.

По данным статистики, из занятых в экономике, почти десятая часть имеют продол-
жительность рабочей недели более 40 часов. По советскому законодательству это считалось
нарушением трудового кодекса. Думается, и здесь есть, над чем задуматься государствен-
ным и профсоюзным органам, владельцам предприятий и организаций.

Чтобы улучшить свое материальное положение, люди вынуждены, работая на основ-
ной работе, прирабатывать в другом месте. В 2007 году из фактического количества отрабо-
танных человеко-часов в неделю на основном и дополнительном видах работ, а также по
производству товаров и услуг в домашнем хозяйстве, только на дополнительную работу и
работу в домашнем хозяйстве для собственного потребления было затрачено более 323 млн
человеко-часов, или порядка 10 % всех видов трудозатрат.

При нехватке трудовых ресурсов по данным госстатистики в 2007 году было 1252
тысяч человек безработных в возрасте до 30 лет. Распределение численности безработных
в возрасте до 30 лет по федеральным округам выглядит в 2007 году следующим образом
(таблица в % в среднем за год14).

14 Федеральная служба госстатистики. «Экономическая активность населения России», изд. 2008 г., стр. 124–126.
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Среди безработных в 2007 году числились 21,3 % с высшим профессиональным обра-
зованием. Причем почти 39 % безработных искали работу более года. Эти показатели зна-
чительно ухудшились в связи с финансовым и экономическим кризисом.

Социально-трудовые отношения в Российской Федерации с перераспределением соб-
ственности усложнились, возникли новые проблемы правового регулирования. Хотя за
последнее время повысились минимальные государственные гарантии в области оплаты
труда, не стало массовых задержек выдачи заработной платы, стали больше уделять внима-
ния занятости трудоспособного населения, но все-таки пока еще нет эффективной системы
организации труда, справедливости в оценке его. В сфере труда процветает правовой ниги-
лизм.

Поэтому правильно ставится вопрос о социальной защите работающих граждан, о
признании общественного значения роли рабочего труда, восстановлении звания Герой
Труда России, проведении конкурсов профессионального мастерства, организации достой-
ного поощрения добившихся наивысших достижений в производительности труда, за счет
внедрения новых технологий и совершенствования организации производства.

Повышение престижа производительного труда будет способствовать стимулирова-
нию интереса молодежи к овладению рабочими профессиями. Большую роль в этом должны
играть средства массовой информации, особенно газеты и телевидение.

Жизнь и сложившаяся обстановка требуют повышения минимального размера оплаты
труда, снижения налогов на низкие заработки, восстановления нарушенной взаимосвязи
страховых выплат с зарплатой, разработки механизмов защиты уровня зарплаты в условиях
несостоятельности работодателей. На повестке дня стоит вопрос возврата к существующей
при советской власти системе подготовки начального профессионального и высшего специ-
ального образования. Не допускать такого положения, когда специалисты, получившие выс-
шее техническое или финансово-экономическое образование, не имели возможности найти
применение своим знаниям. Все эти проблемы должны быть разрешены в законодательном
праве.

Регулятором в подготовке и использовании трудовых ресурсов должно выступать госу-
дарство. Конкретную ответственность за использование трудовых ресурсов, обеспечение им
необходимых условий работы и материальной заинтересованности должны нести собствен-
ники, работодатели. Контроль же за социально-трудовыми отношениями в процессе про-
изводства должен осуществляться обществом, прежде всего – трудовыми коллективами и
профсоюзными организациями. Обо всем этом будет сказано в последующих главах.
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Глава 9

Экономическое состояние страны
и развитие производительных сил

 
В результате перестройки, перехода на капиталистический путь развития в корне изме-

нилась структура производства по видам деятельности и форме собственности. Взят крен на
сырьевую экономику. Заметно возросло (на 1300) число добывающих предприятий. Среди
имеющихся 8315 добывающих предприятий 6662 являются частными, 437 находятся в сме-
шанной российской собственности, 656 – в совместной российской и иностранной собствен-
ности.

Несколько иная картина в обрабатывающей промышленности. Здесь из всех 216 343
имеющихся предприятий всех видов собственности, 17 709 являются собственностью госу-
дарства. 172 806 предприятий, принадлежащих частникам, выпускают продукцию на сумму
в 7291 млрд руб. В смешанной российской собственности действуют 12 143 перерабатыва-
ющих предприятия с годовым объемом выпуска продукции на 1907 млрд руб. А вот сов-
местная российская и иностранная собственность в перерабатывающей промышленности,
представленная 7527 предприятиями, выпускает продукции более чем на 4000 млрд руб.
или около 30 % всей продукцию перерабатывающих предприятий страны. Этот показатель
настораживает.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды из 44 471 предприятий
(число их за три года выросло на 1400 единиц) в 2007 году относились к государственной
собственности только 5142 или 11 %, к смешанной российской собственности – 4951. Таким
образом, государство этой важнейшей и определяющей уровень технического и экономиче-
ского развития страны отраслью практически почти не управляет, что может в недалеком
будущем породить ряд трудностей в стране по обеспечению электроэнергией, газом и водой.
Надо заметить, что объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности в различных
регионах разный, что видно на представленной таблице. В ней указаны данные в фактиче-
ски действующих ценах в млн руб.15

15 Федеральная служба госстатистики «Промышленность России, изд. 2008 г., стр. 21-22
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Москва. Кремль. Резиденция президента Российской Федерации

В развитии промышленного производства всех направлений заметно отстают терри-
тории Сибирского и Дальневосточного административных округов. Индекс производства в
2007 году по отношению к 2006 году по стране сократился: по добыче полезных ископае-
мых на 0,8 процента, в том числе по добыче каменного и бурого угля, торфа – на 1,4 %,
добыче и обогащению агломерации бурого угля – на 3,7 %, разработке каменных карьеров
– на 3 %, добыче и производству соли – аж на 25,1 %. В обрабатывающей промышленно-
сти за этот интервал времени уменьшились выпуск неочищенных масел, сыра, переработка
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молока, производство мукомольной и крупяной промышленности, сахара, макаронных и
табачных изделий, текстильного, швейного и ткацкого производства, трикотажного полотна,
чулочно-носочных изделий, верхней одежды, нательного белья, обуви, часов, выделка и кра-
шение меха, красителей, выпуск синтетического каучука, керамических изделий, подшип-
ников, зубчатых передач, производство машин и оборудования общего назначения, фарма-
цевтических препаратов и материалов, целый ряд другой продукции, нужной населению и
производству.

Представляет немалый интерес организация совместных российско-иностранных
предприятий и организаций, их принципы образования и функционирования. Проанализи-
руем нижеприведенную таблицу.

Число организаций России с участием иностранного капитала на конец 2007 года.16

16 Федеральная служба госстатистики «Промышленность России», изд. 2008 г., стр. 104.
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Неплохо было бы высветить, что это за иностранный капитал в России, как он пришел,
как и на каких основаниях он используется? Средства массовой информации утверждают,
что зарегистрированные за пределами России предприятия платят налоги не России, а по
месту регистрации. Только ли в этом особенность в экономике совместных предприятий,
зарегистрированных в «оффшорах», или есть другие моменты?

Особенно хотелось бы знать тайны в экономике совместных предприятий, зареги-
стрированных в оффшорных зонах: Российско-Виргинских, Российско-Кипрских, Россий-
ско-Нидерландских, Российско-Английских, Российско-Американских, других, подобных
им.

Впечатляют взносы иностранцев в уставной капитал совместных Российско-иностран-
ных предприятий, расположенных в России. Так, в уставном капитале совместных предпри-
ятий по добыче полезных ископаемых взносы иностранных инвесторов составляют 92,9 %,
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в обрабатывающих производствах – 68,8 %, в том числе: в пищевой промышленности – 93 %,
целлюлозно-бумажной – 89,7 %, металлургическом производстве и производстве готовых
металлоизделий – 69,4 %, производстве машин и оборудования – 68,6 %. В производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды доля иностранного капитала в уставном капи-
тале этих предприятий по сравнению с вышеназванными более скромная – 15 %.

Хотя предприятия и называются совместными, но, судя по долям взноса в уставных
капиталах некоторые из них, являются, практически, иностранными со всеми вытекающими
из этого последствиями.

Сокращение собственного производства различного вида товаров по количеству и
качеству, привлечение иностранного капитала в долю совместных с иностранцами предпри-
ятий вряд ли в будущем будет играть положительную роль в росте экономического подъ-
ема страны и ее независимости. Не это ли является причиной негативной тенденции в
использовании собственных российских мощностей производства, что совершенно недопу-
стимо. Так мощности по переработке угля на обогатительных фабриках недоиспользуются
на 25 %. Плохо используются мощности по выпуску цельномолочной продукции, молоч-
ных консервов, муки, крупы, льняных и шерстяных тканей, трикотажных изделий, по обра-
ботке древесины, выпуску химических средств защиты растений, лакокрасочных материа-
лов, асбестоцементных и стальных труб, паровых турбин и подшипников качения, мостовых
электрических кранов, металлорежущих станков, кузнечнопрессовых машин, крупных элек-
тромашин, электродвигателей переменного тока, легковых автомобилей и другой нужной
для страны и населения продукции.

Мощности простаивают, а государство такую продукцию, поскольку ее не хватает,
закупает за границей. Непонятен смысл такой экономики.

Если во многих отраслях производства у нас низкий технический уровень, а это именно
так, то, наверное, надо позаботиться поднять его, ибо без этого не будет движения вперед.
Правильно в народе говорят: на торговле сырьем далеко не уедешь. Завозить из-за границы
то, что можно сделать самим, в том числе и игрушки, – политика не для такой огромной
страны с ее экономическим потенциалом, как Россия.

Положение и место в мире обязывают Россию совершенствовать и полнее использо-
вать собственное производство, развивать новые современные технологии с тем, чтоб соб-
ственной продукцией покрывать внутренние потребности и увеличивать экспорт ее на внеш-
ний рынок. Насколько экономически и политически оправдан уход государства от участия
в формировании уставного капитала промышленного потенциала страны? Вопрос, требую-
щий очень серьезного размышления. По данным статистики федеральные органы исполни-
тельной власти (государство) в уставном капитале предприятий по добыче топливно-энерге-
тических ресурсов имели в 2007 году долю в размере лишь 20,2 %, что говорит о стремлении
государства отходить в сторону от влияния на экономическое развитие страны и возложить
это дело на других. Еще меньшую долю занимает государство в уставном капитале обраба-
тывающих предприятий (9,3 %), в том числе: по производству пищевых продуктов (лишь
0,6 %), изготовлению текстильных и швейных изделий (0,8 %), по обработке кож и выпуску
обуви (0,1 %), изделий из дерева (0,5 %), производству кокса и нефтепродуктов (0,1 %), про-
дукции химического производства (2,4 %), резиновых и пластмассовых изделий (0,7 %), по
выпуску металлургической продукции (1,4 %), машин и оборудования (5,7 %), электрообо-
рудования, электроники и оптики (23,8 %), по производству и распределению электроэнер-
гии, газа и воды (2,7 %), транспортных средств и оборудования (19,8 %) и т. д.

Федеральные органы государственной власти практически отстранились от экономики
страны, оставив себе лишь пятую часть мощностей по добыче топливно-энергетических
ресурсов, 23,8 % производства электрооборудования, 14,3 % продукции целлюлозно-бумаж-
ной, издательской и полиграфической деятельности.
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Что касается субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
то они на промышленное производство, технологическое совершенствование и объемы
выпуска продукции практически почти не влияют. Всю промышленную отрасль кроме ука-
занных выше островков, взяли на себя коммерсанты, в том числе зарубежные.

Субъекты малого предпринимательства, которые по мнению правящих государствен-
ных органов должны занимать большую роль в экономике страны, пока занимают скромное
положение. Некоторые физические лица в этом преуспели. Они владеют 18,8 % текстиль-
ного и швейного производства, 37 % производства по выделке кожи, пошиву обуви, 12,6 %
– по добыче полезных ископаемых, (кроме топливно-энергетических, 18,4 % производств
пищевых продуктов, 8,3 % обрабатывающих производств, 6,1 % – по переработке древесины
и производству изделий из дерева, 17,5 % производства электрооборудования, 15 % произ-
водства кроме транспортных средств и оборудования). Такова раскладка принадлежности
промышленного потенциала страны.

Коммерческие и физические лица здесь занимают огромные объемы. Не пора ли оста-
новиться и пристальнее приглядеться к этим особенностям поворота в экономической поли-
тике, задуматься об эффективности использования производственных мощностей их вла-
дельцами и совладельцами? Процесс приватизации как запущен, так и до сих пор идет.

Все ли здесь правильно делается? В малых предприятиях занято более 1,8 % млн чело-
век. Оборот их составил в 2007 году более 1,4 триллиона рублей. На ряде производств низ-
кая энерговооруженность труда и высокие коэффициенты расхода электроэнергии.

Очень серьезной проблемой на таких предприятиях становится проблема обновления
имеющихся производственных мощностей, так как степень их износа очень велика, немало
в действии полностью изношенных основных фондов.

Особую тревогу вызывает состояние действующих мощностей в определяющих темпы
развития всех отраслей экономики и энергетики.

Генеральный директор исследовательской компании «Тейдер» Е. Монахова сообщает,
что, исследуя состояние турбин на 110 ГЭС России было установлено, что больше половины
их имели износ 95 %17 министр энергетики С. Шматко признал, что были потеряны опреде-
ленные контрольные функции электроэнергетической системы страны.

В период 1995–2005 годы на ремонт и обновление ресурсов в энергетике от потреби-
телей было получено 39,5 млрд долларов, но они были направлены не на модернизацию и
обновление мощностей, а на развал энергетической системы и создание более 1000 коммер-
ческих структур в энергетике. Вот, в чем проявилось влияние частной собственности.

В составе совета теперь уже упраздненного РА О ЕЭС из 15 членов у 14 в графе «ква-
лификация в энергетике» красуется слово «отсутствует». Что же это за кадровая политика в
стране? В других отраслях производства такое же явление. Единую энергетическую систему
страны растащили, расщепили (раздробили) на 1000 мелких кусочков! Один большой совет
директоров клонировали на множество маленьких. Профессор А. Г. Платонов, исследуя эти
превращения, пишет, что стало хорошим тоном быть членом нескольких советов директоров
нескольких ОГК (объединенных генерирующих компаний) и ТГК (территориальных гене-
рирующих компаний), зам. начальника управления имущества ОАО «Газпром» И. Липский
– член советов порядка десяти энергетических компаний, а гендиректор «Газпромэнерго»
А. Митюшев – член совета и председатель более 10 советов директоров. И, наверное, это
не случайно.

Много ли из этих членов совета директоров энергетиков?
Вопрос не праздный!

17 Газета АИФ. № 47 (1516) от 18–24 ноября 2009 г., стр. 20.
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В результате перестройки в энергетике, да и не только в этой отрасли, сложилось так,
что руководство важнейшими отраслями экономики России осуществлялось и осуществля-
ется не специалистами своего дела, а по принципу русской поговорки где, «Сапоги тачает
пирожник, а пироги печет сапожник». Чего же ждать от такой кадровой политики?

Состояние основных фондов в отраслях экономической деятельности в % на конец
2007 года представлено в таблице.18

Большая степень изношенности основного производственного фонда – станков,
машин, установок, оборудования требует незамедлительных действий по их замене более
современным и производительным, что потребует огромных капитальных затрат даже на
замену только полностью изношенных основных фондов.

Темпы же ввода в действие новых производственных мощностей за счет нового стро-
ительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения работающих мощ-
ностей во многих случаях заметно отстают от темпов износа и выхода из строя действую-
щих. Хотя надо заметить, что инвестиции в основной капитал ряда производств из года в
год возрастают, но не за счет бюджетных ассигнований, а за счет собственных средств пред-
приятий (60–75 %) и привлеченных (40–25 %).

Неудовлетворенность заработком на фоне дорогостоящей потребительской продук-
ции, тяжелые условия труда, бесперспективность расхолаживает трудовые коллективы,
порождает большую текучесть кадров, о чем говорилось выше. Обследование работников,
занятых на предприятиях по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производ-
ствах, в производстве электроэнергии, показали, что 41 % работающих работали в условиях,

18 ФСГС «Промышленность России», изд. 2008 г. стр. 112–113.
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не отвечающих гигиеническим нормам условий труда, на тяжелых работах, на оборудова-
нии, не отвечающем требованиям охраны труда, и на работах с напряженным трудовым про-
цессом. Все это вместе взятое способствовало тому, что в этих предприятиях экономической
деятельности идет в очень больших масштабах обновление состава трудовых коллективов,
правильнее сказать – текучесть кадров.

По данным статистики, в 2007 году по собственному желанию ушли с предприятий
по добыче полезных ископаемых около 60 % от общей численности работающих, в обра-
батывающих производствах – почти 73 %. Значительно превышает эти неудовлетворитель-
ные показатели текучесть кадров на предприятиях пищевой промышленности (84,2 %), по
производству выделки кожи и кожаной обуви (85,1 %), по обработке древесины и производ-
ству изделий из дерева (почти 75 %), в целлюлозно-бумажной промышленности (76,6 %),
по выпуску резиновых и пластиковых изделий (84,2 %). Можно приводить еще примеры.
Причем число выбывших превышает число принятых. Вот, где следовало бы работодателям
показать свою заботу о трудовом коллективе. Вот, где широкое поле деятельности прави-
тельственных органов, профсоюзов, хозяйственных организаций.

А теперь кратко коснемся объемов производства наиболее важных видов продукции в
динамике по годам в млн тонн.19

19 ФСГС «Промышленность России» изд. 2008 г., стр.152 и далее.



А.  Е.  Соколов.  «Гражданское общество России. Россия – моя радость и моя печаль (размышления)»

56

Приведенные факты свидетельствуют, что наши новоявленные промышленники спа-
совали перед Западом, уступили им российский потребительский рынок товаров средств
производства что, как известно, не укрепляет мощь и самостоятельность государства.

Резко сократилось в стране производство шерстяных, шелковых и льняных тканей и
изделий из них, трикотажных изделий, пальто, плащей, курток, платьев, сорочек, пальто для
детей и взрослых из натурального и искусственных мехов, спортивной одежды, даже хок-
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кейных клюшек, футбольных и волейбольных мячей, туристических палаток, ракеток для
бадминтона.

Заметно уменьшилось также собственное производство пиломатериалов, оконных
блоков, обоев, некоторых видов продукции химического производства, лекарственных пре-
паратов, особенно антибиотиков и противотуберкулезных препаратов, фотоматериалов,
кино, – фотопленки, искусственных волокон и текстильных нитей, оконного стекла, стено-
вых блоков и панелей, железобетонных блоков для тоннелей и железобетонных опор для
линий электропередач. За последние 15 лет топчется на месте так нужный для строителей
выпуск сборных конструкций и изделий, асбестоцементного шифера, кранов на железобе-
тонном ходу.

Организаторы перестроек убеждали народ, что частная форма собственности на сред-
ства производства и рыночная экономика приведут все виды промышленного производства
в рентабельное состояние, что предприятия в этих условиях будут приносить прибыль, а не
выдержавшие эти условия разорятся. Что же получилось на самом деле?

По данным госстатистики в 2007 году в общем числе организаций промышленности
по добыче полезных ископаемых почти одна треть являются убыточными, в обрабатываю-
щих производствах – более четверти, их убыток составил около 100 млрд руб. Убыточных
предприятий по производству и распределению электроэнергии около 44 %, убыток которых
составлял более 33 млрд руб. Следует заметить, что сумма убытков в отраслях по обработке
древесины и выпуску изделий из дерева, целлюлозно-бумажной продукции, производстве
резиновых и пластиковых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, про-
изводстве и распределении электроэнергии, газа и воды в течении трех лет даже возросла.

Такое состояние в экономике страны является следствием того, что большинство част-
ного капитала имеет теневое происхождение с целью личного обогащения. Об этом говорят
факты из нашей жизни.

Суммарная задолженность по обязательствам предприятий по добыче полезных иско-
паемых, обрабатывающих производств и распределения электроэнергии, газа и воды, как
указано в сборнике ФСПС «Промышленность России», с 2003 года, включая 2007 год, воз-
растала. Возрастала в том числе и задолженность по кредитам банков и полученным займам.
Страну спасла внешняя торговля в основном сырьевыми ресурсами, прежде всего природ-
ным газом, нефтью и нефтепродуктами. Кредиторская задолженность в отраслях промыш-
ленного производства представлена в следующей таблице.

«Кредиторская задолженность организаций промышленности России за 2004–2007
годы» в миллионах рублей.20

20 Федеральная служба государственной статистики «Промышленность России», изд. 2008 г., стр. 300–314.
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Как мы видим, кредиторская задолженность в названных промышленных отраслях
производства возрастает ежегодно, а просроченная кредиторская задолженность поставщи-
кам, бюджету и во внебюджетные фонды хотя ежегодно снижается, но остается большой.

Заканчивая краткий обзор работы предприятий промышленного назначения, надо
отметить, что численность подразделений в промышленных организациях, выполнявших
научные исследования и разработки, по сравнению с 1995 годом, еще не восстановлена. Если
до перестройки было 325 таких подразделений, то в 2007 году – 265. В 1995 году этой науч-
ной деятельностью занимался коллектив в количестве 89 030 человек, среди них 138 докто-
ров наук, то теперь этой научной деятельностью занимаются меньшее число докторов наук,
что, безусловно, отрицательно сказывается на темпах развития технического прогресса.

Так, из организаций по добыче полезных ископаемых только 5,8 % их занимаются
внедрением технологических инноваций, и в швейном производстве 5 %, по обработке дре-
весины и по выпуску изделий из дерева – лишь 4,6 %, а в целлюлозно-бумажном производ-
стве только – 3,2 %, производстве и распределению электроэнергии, газа и воды – 4,1 %.
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Конечно, с таким «размахом» технического прогресса быстро поднять промышленное
производство страны на высокий технический уровень можно лишь только в мечте. А для
реального поворота в сторону прогресса нужны научные кадры, широкая сеть разработчиков
современных технологий, внедренческих организаций. Ну и конечно нужна соответствую-
щая оплата труда ученых и разработчиков, занятых на внедрении нового. Нельзя же труд
ученого и специалистов по внедрению новой техники и технологий приравнивать к оплате
труда дворников.

В целом, затраты на технологические и технические инновации в промышленности
следовало бы резко поднять. Они потом с лихвой окупятся. Особое внимание уделить раз-
работке и внедрению безотходных технологий, обеспечивающих сохранность природы и
прежде всего чистоты атмосферы и вод.

Заканчивая эту главу, хотелось бы напомнить читателю, что наша страна, Россия –
великая страна. Она по добыче угля в мире занимает первое место после США и Китая,
нефти – второе место после Саудовской Аравии, естественного (природного газа) – первое
место, железной руды – четвертое, производству сахара – пятое, по выпуску хлопчатобу-
мажных изделий – первое, стали, пиломатериалов и цемента – четвертое, чугуна – второе,
по производству электроэнергии – четвертое место в мире.

При богатом наличии полезных ископаемых, стремлении целесообразного развития
на всей территории страны производства на высоком техническом уровне, при повышении
грамотности и культуры всего населения, а в отраслях промышленности технической гра-
мотности в трудовых коллективах, развитии науки можно поднять экономический уровень
страны на самый высокий рубеж. Именно при таких условиях можно соревноваться с Соеди-
ненными Штатами Америки за достижение создания населению страны наилучших условий
жизни. Надо, чтобы к этому подключились все без исключения члены общества.

Правительственные органы считают малый и средний бизнес основным в экономиче-
ском развитии страны. По состоянию на конец 2007 года число малых предприятий в Рос-
сии достигло 1137,4 тысячи единиц, в том числе в обрабатывающих производствах 11,3 %,
оптовой и розничной торговле, на ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, быто-
вых изделий защиты 44,9 %, на операциях с недвижимостью и арендных отношений 15,9 %,
транспорте и в связи 5 % всех малых предприятий.

В частной и смешанной форме собственности заняты более 9 млн человек, из них
3,5 млн человек в обрабатывающем производстве и в строительстве, более 3 млн человек в
оптовой и розничной торговле, на ремонтных работах личных транспортных механизмов,
около 1,2 млн человек заняты операциями с недвижимым имуществом и 320 тысяч человек
имеют частную форму собственности в сельском хозяйстве.

Конечно, они определенную роль в экономике страны играют, но, фактически, не ока-
зывают существенного влияния на экономическое развитие промышленных отраслей про-
изводства.

Как показывает мировая практика, основную экономическую помощь государства
составляют крупные производственные предприятия и объединения, способные к совер-
шенствованию технического прогресса, технологий производства, росту производительно-
сти труда, производить высококачественную продукцию. И конечно в такой стране как Рос-
сия, без развитого на высоком техническом уровне машиностроения невозможны никакие
новации и модернизации.

Это магистральный путь развития, и по нему надо идти России.
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Глава 10

О плановости и путях развития экономики
 

Многие «перестройщики» экономической, политической и социальной жизни России
категорически отвергли плановый путь развития экономики, считая, что рынок: это важней-
ший регулятор, который наведет порядок в экономике. Какой порядок навел рынок и что
случилось с экономикой страны, уже говорилось. Но в жизни есть и другие мнения, другая
государственная практика, которые следовало бы учитывать в нашей стране. Приведу лишь
некоторые примеры.

Президент Казахстана Назарбаев, как сообщают СМИ,21 проинформировал, что страна
работает в режиме плановой экономики, объявил о начале реализации нового пятилетнего
плана форсированного индустриального развития Казахстана, используя его огромное моби-
лизующее значение в годы Советской власти в СССР. Генеральная идея Назарбаева была
сформулирована предельно четко: в состязательном процессе, который не на миг не прекра-
щается в мире, в конечном счете выиграет не та страна, которая с наименьшими потерями
выйдет из кризиса, а та, которая раньше начнет модернизацию экономики и ее системную
перестройку.

Дивиденды в этом случае как экономические, так и политические, это: стремительное
развитие всех отраслей, стабильная ситуация в стране, рост авторитета в мировом сообще-
стве, усиление позиций на международных рынках.

В результате планового ведения хозяйства за последние 10 лет экономика Казахстана
стала стабильной, он опирается уже не только на одни сырьевые ресурсы, но и на развитую
промышленность, активно участвует в евроазиатской интеграции.

Реформы поддерживает все население страны. Все это позволило Казахстану с 1999
года увеличить в 8 раз ВВП, поднять производство на душу населения с 1000 до 8400 дол-
ларов США, а внешнеторговый оборот в 10 раз, нарастить объемы финансирования здраво-
охранения в 8,5 раза, подключить к сети интернет все школы.

«Не случайно, – пишет КП, – ведущей темой мероприятия первого и второго ста-
билизационных планов стало строгое выполнение государством всех социальных обяза-
тельств: реализации стратегии занятости, строительства дорог в регионах, реконструкции
социальной инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, переоснащение сель-
ского хозяйства.

В новом пятилетнем плане форсированного индустриального инновационного разви-
тия Казахстана социальная составляющая гарантируется усилением роли государственного
планирования и стимулирования экономики при акценте на ее обеспеченность продукцией
отечественного производства. План предусматривает технологическое перевооружение и
широкомасштабную модернизацию АПК, который в условиях мирового роста цен на про-
довольствие должен довести свою долю в экспорте страны до 8 %. Продолжится развитие
стройиндустрии и производства строительных материалов. Предусмотрено дальнейшее раз-
витие нефтепереработки и нефтегазового сектора в целях полного удовлетворения страны
в бензине и авиакеросине. Планируется начать развитие новых металлургических комбина-
тов, расширение действующих, организовать новые производства в химической, фармацев-
тической промышленности, оборонном комплексе.

Все это, подчеркнул президент Казахстана, обеспечено финансированием, все государ-
ственные органы нацелены на реализацию пятилетнего плана.

21 Комсомольская правда от 9 июня 2009 года.
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Думается, что на основе опыта Советского Союза в организации плановой экономики
Казахстан выигрывает.

Заслуживает внимания практика экономического развития Белоруссии где, по суще-
ству, были сохранены советские формы и методы развития промышленности и сельско-
хозяйственного производства. Это дало возможность республике сохранить достигнутые
темпы экономического развития, современный уровень качества промышленной и сельско-
хозяйственной продукции, что способствовало поддержанию жизненного уровня населения
наравне с этим показателем высокоразвитых государств.

Хотелось бы напомнить читателю о развитии экономики социалистического Китая,
который, по существу, превратился в первую страну мира по выпуску разнообразной про-
дукции, стал на равный уровень с высокоразвитыми государствами. По темпам роста про-
изводства в большинстве отраслей он превзошел США. В своей внешней торговле Китай
начинает занимать ведущее положение.

У многих людей возникает вопрос: в каком обществе лучше жить человеку? Важно,
как сам народ оценивает переход его страны с социалистического на капиталистический
путь развития. После развала Советского Союза и стран социалистического содружества
прошло более 20 лет. Люди, жившие при социализме и теперь живущие при капитализме,
объективно могут ответить на поставленный вопрос. Менялось ли их мнение в течении 18
лет, если менялось, то в какую сторону?

На вопрос отношения их к капитализму, жители упомянутых ниже стран ответили так
(% граждан, которые положительно относятся к переходу их страны к капиталистической
экономике). По данным опроса общественного мнения:

В народе, как видно из этих данных, наступает протрезвление. Симпатии к капита-
лизму заметно сокращаются.

А вот данные другого опроса.22

На вопрос: «Сегодня экономическая ситуация в вашей стране лучше или хуже той, что
была во время правления коммунистов?» Получены такие ответы:

22 Журнал «Grand Vitara», стр. 34. Источник pew Research Center.
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Обращает на себя внимание, что все респонденты, кроме как из Польши и Чехии, боль-
шинством высказали мнение, что при капитализме стало хуже, чем было при социализме.
Известный словенский интеллектуал Славет Жижека сказал, что для стран бывшего соци-
алистического блока «благодарная война за свободу и справедливость обратилась в оргию
бананов и порнографии».

Рушатся иллюзии на счет всемогущества капиталистического строя. Многие народы
сполна испытали его «прелести». Все больше экономистов, бизнесменов, государственных
деятелей, обращаются к К. Марксу в поиске путей преодоления кризисных явлений.

Результаты экономического развития России в современных условиях требуют очень
серьезного осмысления со стороны правительственных органов и общественных организа-
ций и конечно научных учреждений, особенно экономического и технического направлений,
чтобы или подтвердить происходящее в стране процессы, или откорректировать их с учетом
объективной оценки, опыта социалистического и современного пути развития.

В народе, среди ученых, государственных деятелей и политиков не утихает спор о том,
какая экономическая система более правильная, основанная на государственном планирова-
нии и распределении продукции или на частной собственности с рыночными отношениями?

Кстати, здесь уместно вспомнить слова скифского мудреца Анахарена, сказавшего:
«Рынок – это место, нарочно назначенное, чтобы обманывать и обкрадывать друг друга».

Сторонники рыночной экономики и частной собственности пытаются любыми путями
порочить социалистический строй, забывая о том, что он существовал совершенно на иных,
чем капитализм, принципах экономического развития и добился больших темпов развития.

Можно и нужно давать оценку тому и другому лишь по результатам развития произ-
водства и росту благосостояния населения страны, используя в сравнениях конкретные циф-
ровые данные.

По результатам социологического опроса, проведенного в 2005 году центром Левада, в
пользу рыночной экономики высказались 36 % респондентов, а плановой социалистической
системы отдало предпочтение 52 % опрошенных.

Газета «Комсомольская правда» от 18 июля 2009 года под таким заголовком «82 %
россиян за национализацию предприятий» опубликовала статью о данных опроса, прове-
денного Всероссийским центром общественного мнения, в которых говорилось, что резуль-
таты этого опроса подтвердили: приватизация в 1990 году не была принята народом. Так
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прокомментировал И. Николаев – директор департамента стратегического анализа компании
«ФБК». «Люди уверены, что владельцам эта собственность досталась не по заслугам. Граж-
дане хотят, чтобы у них была работа и зарплата. Придет государство и решит все проблемы».
Каким должно быть наше общество и государство? Этот вопрос волнует большинство рос-
сиян. Известно, что государственная власть, выражая интересы части общества (народ ока-
зался на разных полюсах его), на основе выработанных ею законов, осуществляет идеоло-
гическую направленность правящей когорты людей, соответствующую экономическую и
политическую линию развития. Общеизвестно, что во всех этих делах занимает важнейшее
место экономика, формы и методы ее организации, способы производства материальных
ценностей, распределение их в обществе. В зависимости от этого и строятся взаимоотноше-
ния людей.

Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 и продолжаю-
щийся в 2009 году, охватил самым серьезным образом и Россию, строящую в стране капи-
талистические отношения. Он заставил призадуматься руководителей государства и прави-
тельства, ученых, экономистов и финансистов о причинах и путях преодоления его в нашей
стране. Раздается все больше и больше голосов, что в России в числе антикризисных меро-
приятий должны быть и меры укрупнения производств, по созданию мощных промышлен-
ных и финансовых государственных объединений (корпорации) с участием крупного капи-
тала государства. Некоторые экономисты видят спасение экономики и дальнейшее развитие
страны в становлении новой общественной формации, хотя эта мысль и не новая, так назы-
ваемого госкапитализма.

Доктор экономических наук Ирина Осадчая в седьмом номере журнала «Наука и
жизнь» за 2009 год в статье «Госкорпорации в российской экономике: за и против» подробно
разбирает эту проблему, высказывает соображения о возможных путях экономического раз-
вития промышленного производства.

Необходимость создания госкорпораций И. Осадчая видит в том, что, начиная корен-
ные преобразования, «наши реформаторы» надеялись, что свободный рынок приведет к
образованию крупных конкурентоспособных корпораций во всех ведущих отраслях эконо-
мического производства, способных выходить на внешний рынок, осуществлять большие
капиталовложения, внедрять в производство новые технологии и технику, но их надежды
остались надеждой. Страна продолжала отставать в своем развитии от темпов развитых
государств, по всем показателям эффективности, в частности, по производительности труда
в целом в 3–5 раз. Показатели нашего инновационного развития остаются на самом низ-
ком уровне. Практически государство отстранилось от влияния на руководство основными
отраслями промышленного производства, сохранив за собой позиции лишь в области инфра-
структуры, надеясь, что рынок будет рычагом в их развитии. Но и этого не получилось.
Выяснилось еще раз, что без государственного регулирования многоотраслевая экономика
развиваться не будет, особенно в такой большой стране, как Россия. Государство пошло по
пути создания «окологосударственных» экономических структур, что в создавшейся ситуа-
ции является оправданным с учетом советского наследия.
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