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Аннотация. В статье рассматриваются особенности социально-профессиональной 

структуры населения Республики Бурятия на основе анализа данных статистики и 

результатов социологического исследования. В структуре занятости республики 

лидируют сферы торговли и обрабатывающих производств, далее представлены 

отрасли социальной сферы – образование, сельское хозяйство, государственное 

управление, социальное обеспечение, здравоохранение и т.д. Большая часть 

зарегистрированных учреждений имеет частную форму собственности. По 

социальному самочувствию работающего населения превалируют средние оценки, 

вместе с тем, обеспокоенность вызывают материально-финансовые стороны их 

деятельности, многие работающие граждане при возможности готовы сменить место 

работы. 
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Abstract. The article discusses the features of the socio-professional structure of the 

population of the Republic of Buryatia based on the analysis of statistics and the results of a 

sociological study. The republic’s employment structure is dominated by the spheres of trade 

and manufacturing, followed by social sectors – education, agriculture, public administration, 

social security, healthcare, etc. Most registered institutions are privately owned. In terms of 

the social well-being of the working population, average estimates prevail, however, the 

material and financial aspects of their activities cause concern, many working citizens are 

ready to change their jobs if possible. 
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Процессы трансформации российского общества детерминировали 

реструктуризацию общественного строя в регионах. К основным факторам 

трансформации региональных обществ принято относить изменения структуры 

занятости населения, спад промышленного потенциала, изменение форм 

собственности, снижение уровня жизни населения, социальную аномию и депривацию 

и др [Голенкова, 2014]. И как следствие, в обществе наблюдается появление 

социальных слоев и групп, характеризующихся еще большой дифференциацией и 

поляризацией населения по экономическим, политическим и профессионально-

должностным критериям [Рандалов, 2010]. В этом плане Республика Бурятия не 

является исключением. 

Необходимо отметить, что по сравнению с переходными 1990-ми, с начала 2000-

х годов возникли положительные тенденции интенсификации процессов социальной 

мобильности, что отразилось на композиции социально-профессиональной структуры 

населения региона. 

Современное политическое устройство республики в составе федерации 

является важнейшим фактором социально-экономического положения региона. 

Сложившиеся на данном этапе особые отношения «центр-регион» демонстрируют 

дифференциацию полномочий между федеральными и региональными властями, что в 

свою очередь, сказывается на бюджетной и налоговой политике, степени 

дотационности региона и т. д. Следовательно, социальная стратификация населения в 

определенной степени воспроизводит основные контуры и тенденции изменения по 

образцу общефедерального формата. 

Политическая система, выраженная через нормативно-правовое регулирование 

социальной неоднородности общества, а также через систему учета и статистики 

является основой официальной стратификации населения и дифференцирования 

всего  общества. 

Современное состояние социально-профессиональных и социально-

структурных особенностей Республики Бурятия можно представить посредством 

комбинирования анализа статистических данных динамики социально-экономических 

показателей Республики Бурятия и данных социологического исследования, 

проведенного в 2015–2016 гг. в Республике Бурятия на базе Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, при 

методологической поддержке Института социологии РАН. В анкетировании приняло 

участие 1 000 чел. Выборка являлась квотной, стратифицированной, определенной по 

месту проживания, полу и возрасту работающих граждан. Места проведения 

исследования – г. Улан-Удэ, включающий 3 городских района – Советский, 

Октябрьский, Железнодорожный, а также г.Кяхта, пгт. Онохой, пгт. Усть-Баргузин, 

пгт. Наушки и 5 сельских районов республики, расположенных в разной удаленности 

от столицы, отличающихся по ряду социально-демографических, экономических 

характеристик – Иволгинский, Баргузинский, Еравнинский, Кижингинский и 

Кяхтинский районы. 
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Экономические факторы оказывают непосредственное влияние на социально-

профессиональную структуру региона. Динамика основных социально-экономических 

показателей Республики Бурятия за 1990–2016 годы отражена в Таблице 1, где 

отражаются внутренняя структура и состояние экономики и социальной сферы 

общества. С другой стороны, экономические данные демонстрируют экономические 

возможности хозяйствующих субъектов. В Республике Бурятия в период 

трансформации сформировалась неустойчивая экономика, особенно, сильно 

подверженная экономическим кризисам последнего десятилетия. В настоящее время 

регион относится к числу экономически отстающих и депрессивных регионов. Как 

известно, территория Бурятии характеризуется как богатая запасами минерально-

сырьевых природных ресурсов, следовательно, наметилась устойчивая тенденция на 

превращение его в регион со статусом «сырьевого придатка» большой экономики 

федерации. В Бурятии разведано более 700 месторождений различных полезных 

ископаемых. Большинство крупных и уникальных месторождений полезных 

ископаемых расположены в радиусе до 200 км от ближайших железнодорожных линий 

ВСЖД и БАМ [Месторождения полезных, 2015]. Кроме того, почти вся территория 

Республики Бурятия входит в Байкальскую природную территорию, на регион ложится 

наибольшая экологическая нагрузка, связанная с сохранением уникальной 

экологической системы озера Байкал [Распоряжение Правительства, 2009].  

 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели  

Республики Бурятия (1990–2016 гг.) 

 
Показатели 1990 2000 2010 2016 

Численность населения (на конец года), тыс. человек 1 052,1 996,9 970,6 984,1 

Естественный прирост, убыль (-) населения, на 1000 человек 9,2 -1,5 4,2 5,1 

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек 479,8 395,5 417,1 391,2 

Численность безработных, тыс. человек - 92,9 49 43,5 

Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; 

на конец года), млрд рублей (1990 г. – трлн. руб.) 

0,013 107,0 258,2 609,1 

Валовой региональный продукт     

всего, млрд рублей - 21,6 136,4 199,2 

на душу населения, тыс.рублей - 21,6 137,6 202,6 

Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь к 

декабрю предыдущего года), процентов 

- 118,8 122,1 118,7 

Продукция сельского хозяйства, млн рублей - 4 665 13 232 17 314,4 

Оборот розничной торговли, млн рублей (1990 г. – трлн. руб.) 0,002 11,0 85,4 167,9 

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших 

ценах), млн рублей (1990 г. – трлн. руб.) 

1,6 3 477 33 568 33 445,2 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 

года), процентов 

- 120,3 109,4 104,2 

 

Источники: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации – 2006. 

Статистический сборник. М.: Росстат, 2006. С. 497–500; Бурятия в цифрах – 2012. Статистический сборник. 

Улан-Удэ: Бурятстат, 2012. С.7–9; Основные социально-экономические показатели Республики Бурятия // 

https://burstat.gks.ru/storage/mediabank/bur2017_1-sep.pdf 
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На конец 2016 года распределение хозяйствующих субъектов республики по 

видам деятельности в разрезе форм собственности показывает, что две трети 

зарегистрированных организаций в Бурятии имеют частную форму собственности, 

тогда как государственная и муниципальная форма представлена у 15,1 % организаций, 

самая незначительная смешанная форма собственности – 1 %. Среди государственных 

организаций наибольшее количество в сферах «Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение» (97,7 %), 

«Образование» (82,1 %) и «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» 

(41,5 %). В остальных сферах доминирует частная форма собственности, лидируют 

«строительная отрасль» (97,1 %), «оптовая и розничная торговля и услуги ремонта» 

(96,4 %), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 

(93,1 %). Организации, имеющие смешанную российскую форму собственности, 

больше представлены в финансовой сфере (10,4 %) и в «производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды» (4,9 %). Из общей совокупности субъектов всех форм 

собственности и хозяйствования более половины предприятий и организаций 

сосредоточены в г. Улан-Удэ (65,5 %) [Бурятия в цифрах, 2017]. 

По осуществляемым формам занятий в 2015 году в Республике Бурятия 

превалирует количество специалистов высшего уровня квалификации (18,3 %), а также 

работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и 

родственных видов деятельности (15,9 %) и неквалифицированные рабочие (15,1 %). 

Меньше всех категорий представлены работники, занятые подготовкой информации, 

оформлением документации, учетом и обслуживанием (2,4 %). Несмотря на такое 

своеобразное деление занятых в экономике, такая дифференциация в российской 

статистике дает определенную картину социально-квалификационной 

структуры  общества. 

По видам экономической деятельности занятые дифференцируются по 16 

основным отраслям экономики Бурятии (Таблица 2). Отраслью с самым большим 

объемом вместимости занятых является оптово-розничная торговля и услуги ремонта 

(19,2 %), далее следуют обрабатывающие производства (10,8 %). Примерно в 

одинаковом диапазоне по количеству занятых находятся образование (8,9 %), сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство (8,4 %), государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение (8,4 %), 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (8,1 %). Наметилась явная 

тенденция на занятость населения в непроизводственной сфере, что подтверждает 

положение о затяжной неблагополучной ситуации в производственной сфере региона. 
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Таблица 2. Среднегодовая численность занятых в Республике Бурятия по видам 

экономической деятельности в 2016 г., чел. 

 Отрасли экономической деятельности 2016 

№  Всего 391 160 

1.  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  33 040 

2.  Рыболовство, рыбоводство  851 

3.  Добыча полезных ископаемых  6 960 

 в том числе:   

 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 1 690 

 добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 52 70 

4.  Обрабатывающие производства  42 505 

5.  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 14 839 

6.  Строительство  29 329 

7.  Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования  

74 981 

8.  Гостиницы и рестораны  11 083 

9.  Транспорт и связь  28 474 

10.  Финансовая деятельность  5 899 

11.  Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг  28 162 

12.  Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение  

32 846 

13.  Образование  34 982 

14.  Здравоохранение и предоставление социальных услуг  31 581 

15.  Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  15 388 

16.  Деятельность домашних хозяйств  241 
 

Источник: Бурятия в цифрах (статистический сборник 01–01–13) // https://burstat.gks.ru/bur_compendium 

* За 2015–2016 гг. данные о среднегодовой численности занятых рассчитаны в соответствии с актуализированной 

методологией расчета баланса трудовых ресурсов. Изменение среднегодовой численности занятых в экономике 

обусловлено изменением оценки численности наемных работников, не охваченных статистическим 

наблюдением организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

При определении социальной структуры Бурятии по субъективной самооценке 

получена следующая картина. Исходя из Таблицы 3 видно, что самая представительная 

социальная группа это специалисты с дипломом, за ними располагаются рабочие и на 

третьем месте служащие. Самые малые группы это крестьяне, руководители, а также 

индивидуальные предприниматели и фермеры.  

 

Таблица 3. Распределение опрошенных по социальным группам 

Значения  % объектов 

1. Рабочие 32.20 % 

2. Крестьяне 1.90 % 

3. Служащие 16.70 % 

4. Специалисты с дипломом 37.10 % 

5. Управляющие, руководители 3.50 % 

6. Люди, занятые собственным делом (предприниматель, фермер) 4.60 % 

7. В настоящее время такой группы нет 3.20 % 

8. Нет ответа 0.60 % 

Всего 100.00 % 

https://burstat.gks.ru/bur_compendium
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Деление людей на социальные группы в современном обществе продиктовано 

разными причинами и факторами. Так, по нашему исследованию, большинство 

респондентов оценивают, как влияющие на принадлежность к той или иной 

социальной группе, такие общеизвестные факторы, как власть, деньги и владение 

частной собственностью. В среднюю тройку факторов вошли профессия, образование, 

талант и способности. В наименьшей степени влияют на деление на социальные 

группы национальность, происхождение и незаконные действия.  

По результатам анализа данных по полученной специальности работают 48,4 % 

респондентов, 23,5 % – работали, но поменяли, а 25,8 % – никогда не работали. 

Четверть опрошенных сделала выбор при выборе специальности и профессии, по 

которым им не суждено было работать. Данный факт говорит о том, что в обществе 

меняется структура и конъюнктура рынка труда, что способствует появлению новых 

возможностей для трудоустройства не по специальности. С другой стороны, 

наблюдается явный дисбаланс между рынком образовательных услуг и рынком труда, 

что объясняется стремлением молодежи к получению специальностей, связанных с 

непроизводственной сферой, тогда как на рынке труда региона востребованы рабочие 

специальности. Так, 51,8 % респондентов считает, что квалификация соответствует 

выполняемой работе, 11,2 % посчитала, что их квалификация выше выполняемой их 

работы, а 4,2 % отметили, что они не соответствуют тем требованиям, которые 

предъявляет выполняемая ими работа.  

Данные исследования показывают относительно высокий уровень 

потенциальной текучести кадров в связи со сменой места работы. Готовы сменить 

место работы более десятой части опрошенных. Желание уйти с нынешней работы, но 

не знают куда, выразила почти четверть опрошенных. 

Основным источником доходов является заработная плата занятого населения 

республики, что подтверждают данные проведенного исследования (91 %). Кроме 

зарплаты, немногим более десятой части занятого населения имеет доходы от личного 

подсобного хозяйства (12,2 %), а также получает социальные пособия в виде пенсий, 

детских пособий, социальных субсидий и т.д. (12,5 %). 6,4 % из числа опрошенных 

указала, что имеет прибыль от собственного предприятия. Дивиденды от акций, 

ценных бумаг, процентов от вкладов указал лишь 1 % респондентов. Незначительная 

часть опрошенных указала такие ответы, как доход от дополнительной работы, 

репетиторство, периодические доходы, охота и рыбалка, суммарные ответы которых 

не превышают 1 %. Полученные данные показывают, что более половины занятого 

населения располагает возможностью, временем и усилиями для того, чтобы получать 

доход от дополнительной занятости. 

Большинство населения считает, что в обществе люди не равны и существуют 

значительные различия между бедными и богатыми. Неравенство между людьми 

опрошенные испытывают на себе по-разному. Данные Таблицы 4 демонстрируют 
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обеспокоенность занятого населения всеми видами неравенства. Опрошены считают, 

что наибольшая несправедливость допускается при начислении заработной платы. 

 

Таблица 4. Оценка выраженности несправедливости в современном обществе 

(в%) 
Значения Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Нет 

ответа 

1. В оплате труда 53.80  24.60  19.90  1.70  

2. В получении качественного образования 27.70  42.00  25.70  4.60  

3. В осуществлении своих политических 

прав 

23.80  34.80  34.80  6.60  

4. В осуществлении своих юридических 

прав 

29.80  31.10  33.20  5.90  

 

Удовлетворенность профессией и занимаемой должностью имеет важнейшее 

значение для каждого работника, поскольку от этого зависит не только материальная и 

финансовая сфера, но и духовная удовлетворенность работника. По сумме 

положительных оценок по обеим позициям степень удовлетворенности тяготит к 

средним показателям, в целом, продемонстрированы схожие данные (Таблица 5). 

Таблица 5. Удовлетворенность занятых граждан  

работой, профессией и должностью (в %) 
  Значения Степень удовлетворенности Нет 

ответа 

1 2 3 4 5  

1 Работой в целом 3.9  10.6  38.0  32.2  14.5  0.8  

2 Профессией  7.20  10.90  32.40  26.80  22.30  0.40  

3 Должностью 8.80  13.10  30.70  25.80  20.60  1.00  

  

Более половины опрошенных склонны считать, что работа является для них 

источником получения средств к существованию (55,7 %). Следовательно, для многих 

работа представляет собой интерес именно с позиции заработной платы, как 

возможность удовлетворить основные материально-финансовые потребности. Работа 

как возможность самореализации, общения, общественного одобрения представляет 

интерес лишь для 20–30 % опрошенных. Незначительная часть 6,1 % указала, что при 

возможности вообще не работала бы. Большинство занятого населения уверено в 

достижении успеха на работе, если будут инициированы и приложены усилия со 

стороны самого работника. 

Вышерассмотренные аспекты относительно социально-профессиональной 

структуры населения в Республике Бурятия в качестве выводов позволяют сделать 

следующие обобщения.  

Анализ данных показывает, что в республике за годы трансформационных 

изменений сложилась неоднозначная ситуация, которая непосредственно связана со 
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структурой регионального производства. Изменения конъюнктуры в отраслях 

производства отразилась на структуре занятости и на уровне жизни населения региона.  

За годы трансформации в Республике Бурятия произошли существенные 

изменения, приведшие к падению социально-экономических показателей в регионе. 

Экономическое положение региона усугубляется нестабильностью в кризисные 

периоды. Основные отрасли экономики, где трудится наибольшее количество 

работников – это торговля и обрабатывающие производства, заметна тенденция роста 

занятости граждан в непроизводственной сфере. Административно-политическое 

устройство региона, также, как и остальных регионов Российской Федерации, 

выстроено четко по вертикальному принципу, что детерминирует современное 

политическое и социально-экономическое зависимое положение региона от 

федерального центра. 

Львиная доля учреждений и предприятий региона имеет частную форму 

собственности. Учреждения с государственной формой собственности превалируют по 

численности занятого населения по сравнению с частными учреждениями, что 

оказывает влияние на состояние социально-стратификационной структуры 

населения  республики. 

Социальная структура региона характеризуется высоким уровнем 

дипломированного населения, значимую долю занимают рабочие, за ними 

располагаются служащие, предприниматели, управляющие и руководители. Замыкает 

композицию социальной структуры крестьяне, которые оказались в сложной ситуации, 

практически оказавшись в ситуации самовыживания. Работающее население региона в 

целом удовлетворено своим материальным положением. Однако по причине низкой 

заработной платы, несоответствия квалификации и должности, физического и 

нервного характера работы многие опрошенные готовы сменить место работы. 

Работают по полученной специальности лишь около половины респондентов, высока 

доля текучести кадров, наблюдается дисбаланс между рынком образовательных услуг 

и реальными секторами региональной экономики. Для абсолютного большинства 

занятого населения зарплата является основным источником дохода. Вместе с тем, 

более половины занятых располагают возможностью для дополнительных заработков. 

Участники исследования озабочены всеми видами несправедливости в обществе, 

больше всего их беспокоят вопросы справедливости при начислении зарплаты. 

Опрошенные демонстрируют средние показатели удовлетворенности работой, 

профессией и должностью. 

В современном обществе превалирующими условиями, способствующими 

принадлежности граждан к социальным группам являются властные и материально-

финансовые факторы, обладание которыми в совокупности может обеспечить высокий 

социальный статус на иерархической лестнице стратификационной 

структуры  общества. 
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Анализ по этим критериям показывает, что социально-профессиональная 

структура региона характеризуется неустойчивостью, высока доля вероятной 

социальной мобильности с нисходящим вектором. Этому способствуют 

экономические перепады, а также специфика региональных отраслей экономики. 

Вместе с тем, наметилась положительная тенденция в демографическом положении 

республики, наращивается объем валового регионального продукта, рациональное 

управление которыми может способствовать сбалансированию социально-

профессиональной структуры населения с дальнейшими позитивными изменениями в 

социально-экономической сфере республики. 
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