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постоянный автор. 

Основная тенденция экономической политики России — стремительное социальное и 
имущественное расслоение общества. Идет очень быстрое накопление богатства в руках 
относительного меньшинства и одновременное обнищание основной массы населения. 
Поэтому современное общество не может не принимать во внимание социальные 
проблемы, связанные с уровнем жизни. За последние годы растет число бедных; они 
существовали в России на протяжении всей советской истории, хотя по идеологическим 
соображениям употреблялся термин «малообеспеченные». 
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Таблица 1 

Динамика прожиточного минимума населения России (расчет по методике Министерства 
труда РФ, 1993 г., 

в среднем на душу населения, руб. в месяц)  

  В том числе Численность населения, 
имеющего среднедушевой 

Месяц Все население трудоспособные пенсионеры доход ниже прожиточного 
минимума 

    млн. в % ко всему 
населению 

Январь 5 547 6 263 3 809 52,8 36 

Февраль 6 755 7 633 4 683 40,3 27 
Март 8 069 9 030 5 543 51,6 35 
Апрель 9 875 11058 6 788 37,9 26 
Май 12 897 14 268 8 891 49,9 34 
Июнь 16 527 18 130 11306 41,4 28 
Июль 21 206 23 376 14 870 51,0 34 
Август 24 764 27 815 17 382 50,3 34 
Сентябрь 28 183 31 809 19 848 48,4 33 
Октябрь 32 400 36 580 22 825    , 45,0 30 
Ноябрь 37 908 42 799 26 705 49,1 33 
Декабрь 42 800 48 363 30 177 39,6 22

Наконец в 1990 г. была введена в стране «потребительская корзина», в которую входит 
набор из 19 важнейших продуктов питания. С этого времени величина прожиточного' 
минимума перестала играть роль ориентира в социальной политике, а лишь информирует 
общественность о расширяющейся бедности в стране, Официально прожиточный минимум 
был определен в 144 руб. при минимальной государственной зарплате 70 руб. в месяц, что 
является абсурдным (зарплата вдвое ниже прожиточного минимума), В 1991 г. минимальная 
зарплата составила 200 руб., а прожиточный уровень — 700 руб. 

В целом по России в 1992 г. денежные доходы в расчете на одного жителя в ноябре 
составили 6 100 руб. [1]. По данным Госкомстата России, в ноябре 1992 г. доходы ниже 
величины прожиточного минимума имели 42,6 млн. россиян, что составило 29% [2]. 

Очень интересна динамика прожиточного минимума населения России за 1993 г. (табл. 
1). На протяжении всего года 1/3 населения жила за порогом бедности [3]. 

В ноябре 1993 г. минимальная зарплата была определена 14 620 руб., а потребительская 
корзина превышала ее в 5 раз. В России произошло беспрецедентное падение цены рабочей 
силы: «за 1992—1993 гг. заработная плата по отношению к уровню декабря 1991 г. 
увеличилась в 130 раз при росте цен за этот же период в 260 раз, т.е. снижение реальной 
зарплаты составило 50%» [4]. 

По материалам исследований Л.С. Ржаницыной видно, что ситуация на рынке труда не 
отражает действительную цену рабочей силы, а «работник, получающий минимальную 
зарплату, может приобрести на нее лишь пятую часть прожиточного набора, опре- 
деленного как физиологический минимум для него самого без учета иждивенцев. Таким 
образом, оплата труда выступает как выплата на необходимое потребление по факту 
участия в труде без различия его качественных оценок. И совершенно непонятна в этом 
случае дискриминация рабочей силы по отраслям» [4]. 

У 19,3 млн. работников в 1993 г. денежные доходы не превышали стоимости мини- 
мального продовольственного набора, а у 8 млн. трудящихся доходы были ниже фи- 
зиологического уровня [4], следовательно 1/5 работающего населения имела доходы ниже 
прожиточного минимума. Как бы мы ни оценивали уровень подготовки наших рабочих, 
оплата их труда давно перестала быть стимулом, особенно, когда происходят задержки 
зарплаты на 1—3 месяца. 
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Таблица 2 

Отраслевая цена рабочей силы в феврале 1994 г.       
Отрасль Зарплата, 

тыс.руб. 
Число ПМ*, приобретае- 
мых на зарплату 

Газовая промышленность 605,7 9,8 

Кредитование и страхование 348,4 5,7 
Угольная промышленность 339,3 5,5 
Транспорт 331,5 5,4 
Сельское хозяйство 59,1 0,9 
Легкая промышленность 90,6 1,5 
Машиностроение 110,9 1,8 
Наука, образование, культура и 103,8—122,6 1,7—2,0 
здравоохранение   

*Потребительский набор прожиточного минимума 

На конец I квартала 1994 г. число предприятий, не выдавших зарплату, было больше 
35 тыс., а сумма долга составляла более 2 трлн. руб. [4]. В наихудшем положении находятся 
работники легкой промышленности, науки, культуры, образования и т.д. В месяц они могут 
позволить себе от одного до двух потребительских наборов прожиточного минимума, а в 
каждой семье есть иждивенцы (табл. 2).         

Теперь обратимся к данным социологических исследований, проведенных Институтом 
социологии РАН и Центром СОЦИОЭКСПРЕСС в ноябре. 1993 г. (по репрезентативной 
Всероссийской выборке, которая рассчитана' на опрос 2 тыс. городского и сельского 
населения в 12 регионах России) [5, 6]. Респондентам задавался вопрос об изменении их 
жизни по сравнению с июнем того же года. Только 13,8% отметили улучшение (в июне 
12,3%); 37,1% ответили, что ничего не изменилось. Ухудшение отметили 49,2% опрошенных 
россиян, в июне — 45,1%. Ухудшилась жизнь у специалистов с дипломом (17,8%), не- . 
работающих пенсионеров (13,3%), служащих-неспециалистов и малоквалифицированных 
рабочих (соответственно 12,7% и 12,5%).  

Практически ничего не изменилось у респондентов за эти полгода в возможностях 
приобретения одежды и обуви, не улучшились питание, отдых. В декабре 1992 г. и в ноябре 
1993 г. на вопрос «Вы стали отдыхать...» были получены следующие ответы (в %):  
 1992 г. 

Декабрь 
1993 г. 
Ноябрь 

Лучше 3,4 5,1 

Как и раньше 34,9 34,9
Хуже 55,0 52,3 
Затруднились ответить 6,7 3,2 

Уровень жизни подавляющего большинства опрошенных, по их оценке, довольно 
низкий. Ответы на вопрос: «Если сравнить Вашу семью с другими семьями по уровню 
доходов?» распределились так (в %):  
 1992 г. 

Декабрь 
1993 г. 
Ноябрь 

Значительно ниже среднего уровня    19,1 21,8. 

Немного ниже среднего уровня 23,7 23,3 
Примерно на среднем уровне, как 49,4 44,6 
большинство семей   
Несколько выше среднего уровня 4,8 6,2
Значительно выше среднего уровня 0,6 1,0 
Не знаю, затрудняюсь ответить 2,4 3,1 
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Из приведенных данных Госкомстата и социологических исследований можно сделать! 
вывод, что 1993 г. не стал переломным для россиян в улучшении их жизни. Так называемые 
«реформы» п0ка осуществляются за счет населения. У людей отсутствует убежденность, 
что ситуация улучшится. Считают, что в ближайшие полгода материальное положение 
семьи станет лучше— 6,6%, останется таким же —34,6%, станет хуже  — 45%, затруднились 
ответить — 13,8%.           

Россия находится в экономическом кризисе, а у правительства нет четкой социальной 
политики, государство не может предоставить трудящимся никаких социальных гарантий и 
не сулит им даже выживание. ,. 
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И. КОЗИНА        

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

(Результаты и метод одного исследования) 

КОЗИНА Ирина—заведующая социологической лабораторией Самарского пединститута, сотрудница 
Института сравнительных исследований трудовых отношений. 

Социальная организация предприятия — традиционная (тема социологии советского 
периода. Изменение профессиональной структуры регулярно отслеживалось заводскими 
социологами и отражалось в годовых отчетах о выполнении плана социального развития. 
Подразумевалось, что такой анализ имел прикладное значение в практике управления. 
Хотя существовали отраслевые стандарты и методики, план социального развития 
предприятия содержал разнородные показатели: кроме характеристик персонала он 
включал обеспеченность социальными благами, культурно-оздоровительные мероприятия, 
охрану труда и т.д. Как правило, они выполняли больше идеологическую нежели 
практическую роль. 

Наиболее достоверна цеховая статистика. Именно на этот объект было направлено 
проведенное нами исследование. Изучены три промышленных предприятия Самары, ко- 
торые относятся к бывшему военно-промышленному комплексу. Они сходны по чис- 
ленности персонала и социально-бытовой инфраструктуре: металлургический завод АО 
«Прокат», шарикоподшипниковый завод АО «Кольцо», завод .автотракторного обо- 
рудования АО «ЗИТ». Исследование проводилось под руководством профессора (С. Кларка 
и П. Файбразера (университет Уорвик, Великобритания) в четырех городах —Москве, 
Самаре, Кемерово, Сыктывкаре с 1992 по 1994 гг. Речь пойдет только о Самаре. 

Цех, как социальная единица, представляет из себя достаточно патриархальную 
общность. Здесь, как и на уровне предприятия, происходят искажения данных статистики, 
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