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Сегодня нет единой трактовки понятия 
«человеческий потенциал». Мы остано-

вились на двух определениях, взятых из Вики-
педии и автореферата диссертации, поскольку 
они служат определенным посылом и элемен-
том нашего исследования.

«Человеческий потенциал — качества 
людей (человека), принципиально влияющие 
на результаты активности, в которую они во-
влечены в той или иной сфере (области) дея-
тельности» [12].

«Человеческий потенциал нации — это ин-
тегральная форма многообразных явных 
и скрытых свойств населения страны, отра-
жающая уровень и возможности развития ее 
граждан при определенных природно-эколо-
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гических и социально-экономических усло-
виях» [8].

В 1990 году в рамках Программы развития 
ООН (ПРООН, англ. United Nations Development 
Programme) по оказанию безвозмездной и не-
политизированной помощи ее государствам-
членам в области развития был опубликован 
первый доклад с оценкой экономического 
и социального прогресса стран мира, в кото-
ром было сформулировано понятие челове-
ческого развития: «Развитие человека являет-
ся процессом расширения спектра выбора. 
Наиболее важные элементы выбора — жить 
долгой и здоровой жизнью, получить образо-
вание и иметь достойный уровень жизни. До-
полнительные элементы выбора включают 
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 ■ для оказания помощи медицинскому пер-
соналу из федерального бюджета было выде-
лено более 10 млрд рублей. Врачи, работающие 
непосредственно с пациентами с коронавирус-
ной инфекцией, получали доплату 80 тыс. 
рублей в месяц, медицинский персонал, мед-
сестеры, фельдшеры — 50 тыс. рублей в месяц, 
младший медицинский персонал, а также спе-
циалисты и водители скорой помощи — 25 тыс. 
рублей в месяц;

 ■ была введена возможность упрощенной 
процедуры регистрации новых лекарственных 
препаратов для ускоренного допуска на рынок 
новых лекарств в условиях пандемии;

 ■ были сняты ограничения на выпуск дол-
говых ценных бумаг теми регионами и муни-
ципалитетами, которые не имели необходи-
мого кредитного рейтинга [4].

Все перечисленные мероприятия в целом 
способствовали в России поддержанию си-
стемы развития человеческого потенциала.

Об этом свидетельствует опубликованный 
ПРООН 8 сентября 2022 года Доклад о чело-
веческом развитии за 2021–2022 годы «Вре-
мена неопределенности, неустроенные жизни: 
определяя наше будущее в изменяющемся 
мире». Такие же Доклады о человеческом раз-
витии за 2020 год и 2021–2022 годы опубли-
кованы и в России [5].

В этих Докладах дан полноценный анализ 
развития человека, включающий следующие 
основные компоненты:

 ■ благосостояние: расширение реальных 
свобод человека таким образом, чтобы люди 
и общество в целом могли процветать;

 ■ права, возможности, агентность: возмож-
ность людей и групп действовать и получать 
ценные результаты;

 ■ справедливость: повышение социальной 
справедливости и уважение прав человека, 
а также обеспечение устойчивости полученных 
результатов во времени [6].

Сегодня можно говорить о том, что в России 
существует немало положительных тенденций 
в вопросах развития человеческого потенци-
ала, причем как в росте уровня жизни насе-
ления, положительной динамике реальных 
денежных доходов, так и в среднемесячной 
заработной плате. В России увеличивается 
уровень прожиточного минимума, уровень 
образования также растет.

в себя политическую свободу, гарантирован-
ные права человека и самоуважение».

В докладе о человеческом развитии 2010 
года определение понятия «развитие человека» 
было существенно дополнено. Эксперты 
ПРООН предложили новое, уточненное опре-
деление, соответствующее практике и научным 
исследованиям по проблемам человеческого 
развития: «Развитие человека представляет 
собой процесс расширения свободы людей 
жить долгой, здоровой и творческой жизнью 
на осуществление других целей, которые, по их 
мнению, обладают ценностью; активно уча-
ствовать в обеспечении справедливости 
и устойчивости развития на планете» [5].

Деятельность государства по решению про-
блем, затрагивающих развитие человеческого 
потенциала, требует разработки аргументи-
рованных и обоснованных методологий. В их 
основе, как показывают работы видных эко-
номистов разных стран, находятся анализ 
реальных решений и механизмы их осущест-
вления в сложной социально-экономической 
ситуации, фактически в условиях периодиче-
ски возникающих кризисных явлений в обще-
стве, в том числе и в периоды межгосудар-
ственных конфликтов [17]. Применяя терми-
нологию российских экономических концепций 
и программ, можно отметить, что Россия, ее 
хозяйствующие субъекты, несмотря на влияние 
коронавируса и волатильность на глобальных 
финансовых и сырьевых рынках, сумелисох-
ранить макроэкономическую стабильность 
в стране. Правительство и Банк России при-
няли ряд конкретных экономических мер под-
держки для минимизации этих внешних фак-
торов для населения и экономики.

Для решения проблем борьбы с коронави-
русной инфекцией в период 2019–2022 годов 
были приняты достаточно серьезные меры для 
поддержки населения и бизнеса, в частности:

 ■ до 2021 года, а затем и до 2022 года, был 
продлен мораторий на плановые проверки 
малого и среднего бизнеса;

 ■ предприятия наиболее пострадавших 
отраслей могли взять в банках беспроцентные 
кредиты на шесть месяцев для выплаты зар-
платы сотрудникам в размере 12,1 тыс. рублей 
на одного сотрудника;

 ■ были сняты ограничения на горизонталь-
ные бюджетные кредиты одних регионов 
другим на период до трех лет;
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В трудной экономической и социальной 
обстановке из-за замедления экономического 
роста Правительство РФ во главу угла своей 
деятельности при составлении государствен-
ного бюджета поставило задачу оказания 
помощи тем регионам, в которых качество 
жизни ниже определенного социального стан-
дарта. Показатели стандарта предусматрива-
ют, что любой российский гражданин, где 
бы он ни проживал в стране, мог бы иметь 
гарантированный доступ к пакету социальных 
благ, установленному государством.

В новой концепции особый акцент делается 
на человека, но не как на экономическую цен-
ность и субъект производительного труда, а как 
на источник постоянного развития. При этом 
в основу ставится расширение возможностей 
личности посредством развития и роста про-
должительности жизни, увеличения уровня 
доходов, роста качества здравоохранения и об-
разования и др. Данная концепция исходит 
из главной цели-роста качества жизни граждан. 
В ней качество жизни является главным инди-
катором социально-экономической политики 
государства. Данная концепция базируется 
на выделении ключевых индикаторов социаль-
ного развития — продолжительности жизни, 
уровне доходов и образования, которые в свою 
очередь являются базовыми и используются 
для количественного сравнения и сопоставле-
ния [3]. Об этом свидетельствует ряд фунда-
ментальных документов, направленных на ре-
шение этих проблем.

Так, в разделе «Сбережение народа России 
и развитие человеческого потенциала» Стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации [2] подчеркивается важность и зна-
чимость социально-экономической политики 
государства для дальнейшего развития России, 
которая «…направлена на обеспечение до-
стойной жизни и свободного развития чело-
века, создание условий для укрепления здо-
ровья граждан, увеличение продолжитель-
ности жизни, снижение смертности, улучше-
ние жилищных условий и расширение 
возможностей для получения качественного 
образования.

Целями государственной политики в сфере 
сбережения народа России и развития чело-
веческого потенциала являются устойчивый 
естественный рост численности и повышение 

качества жизни населения, укрепление здоро-
вья граждан, сокращение бедности, снижение 
уровня социального и имущественного не-
равенства, повышение уровня образования 
населения, воспитание гармонично развитого 
и социально ответственного гражданина.

Дальнейшее развитие человеческого по-
тенциала должны обеспечить меры, направ-
ленные на устойчивый рост доходов и повы-
шение благосостояния российских граждан, 
создание комфортной и безопасной среды для 
проживания, формирование здорового образа 
жизни, безусловную реализацию на всей тер-
ритории страны конституционных прав и га-
рантий в сферах здравоохранения, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
социального обеспечения, образования и куль-
туры» [2].

В «Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
[1] указывается, что «основными задачами 
по реализации направления, касающегося раз-
вития человеческого потенциала, являются:

1) совершенствование системы общего 
и профессионального образования на основе 
современных достижений;

2) развитие системы непрерывного обра-
зования, в том числе с использованием меха-
низмов государственно-частного партнерства;

3) развитие национальной системы квали-
фикаций, совершенствование квалификаци-
онных требований к работникам, информи-
рование граждан о востребованных и новых 
профессиях;

4) профессиональная ориентация граждан;
5) снижение уровня бедности и имуще-

ственного неравенства населения;
6) содействие эффективной занятости на-

селения и мобильности трудовых ресурсов;
7) совершенствование механизмов обеспе-

чения экологической безопасности и сохра-
нения благоприятной окружающей среды».

Следует отметить, что среди основных по-
казателей, которые определяют, относится 
ли страна к так называемым развитым или 
нет, — уровень науки, образования, техноло-
гий, здравоохранения, включая комплекс ма-
кроэкономических показателей — выделяют 
Индекс человеческого развития (ИЧР, ранее — 
Индекс развития человеческого потенциала — 
ИРЧП), который был разработан в 1990 году 
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пакистанским экономистом Махбубомуль-
Хаком (Mahbubul-Haq).

Данный Индекс характеризует возможно-
сти человека стать тем, кем он хочет, и зани-
маться тем, чем он желает. Вполне очевидно, 
что чем шире эти возможности, тем выше раз-
витие человеческого потенциала. Выступая 
в качестве основного индекса оценки стран 
и регионов, его также можно определить как 
способ измерения качества жизни людей 
в окружающей их среде.

Основными элементами Индекса челове-
ческого развития могут быть следующие кри-
терии:

 ■ физические, характеризующие физиче-
ские и психологические возможности челове-
ка (личности, индивида), зависящие от со-
стояния его здоровья;

 ■ интеллектуальные, включающие в себя 
уровень знаний, умений и навыков, врожден-
ные способности, талант, волевые и лидерские 
качества, темперамент человека, накопленный 
жизненный и производственный опыт;

 ■ нравственные, которые объединяют нрав-
ственную систему человека и возможности 
ее реализации в окружающей среде. Нрав-
ственные качества человека являются этало-
ном того, как человек представляет свои на-
мерения в обществе, свое отношение к полез-
ности собственной деятельности для потен-
циала своей среды, в которой он существует 
реально и осознает свою способность при-
носить пользу (или наносить вред) среде своей 
деятельности;

 ■ профессиональные, представляющие 
собой совокупность всех человеческих качеств 
и свойств конкретного работника, позволяю-
щих достигать определенных результатов 
своей деятельности (производственной, ин-
теллектуальной, творческой), с одной стороны, 
а также способность совершенствоваться 
в процессе конкретной деятельности, решая 
новые задачи и ставя новые цели, возникаю-
щие в результате изменения жизненных си-
туаций, — с другой [5].

Индекс человеческого развития представ-
ляет собой комплексный показатель уровня 
жизни человека в той или иной стране, поэто-
му иногда его используют в качестве синонима 
таких понятий как «качество жизни» или «уро-
вень жизни». Индекс измеряет достижения 

страны с точки зрения состояния здоровья, 
получения образования и фактического дохода 
ее граждан, по трем основным направлениям, 
для которых оцениваются свои индексы:

 ■ индекс ожидаемой продолжительности 
жизни: здоровье и долголетие, измеряемые 
показателем средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении;

 ■ индекс образования: доступ к образова-
нию, измеряемый средней ожидаемой про-
должительностью обучения детей школьного 
возраста и средней продолжительностью об-
учения взрослого населения;

 ■ индекс валового национального дохода: 
достойный уровень жизни, измеряемый вели-
чиной валового национального дохода (ВНД) 
на душу населения в долларах США по паритету 
покупательной способности (ППС)[5].

Во всем мире существуют территориальные, 
экономические и социальные диспропорции, 
но государство, федеральный центр (или кон-
федеральный как, например, в Швейцарии) 
берет на себя заботу по обеспечению базово-
го социального пакета. Имеется ввиду доступ 
к образованию, культуре, спорту. В России 
задачу по выравниванию социально-эконо-
мических уровней регионов решают различные 
национальные институты развития и фонды. 
Наряду с такими центрами развития, как го-
сударственная корпорация развитии ВЭБ.РФ, 
в Российской Федерации действуют Фонд раз-
вития промышленности, который предостав-
ляет льготные займы предприятиям, Россий-
ский и Московский экспортные центры и ряд 
некоммерческих организаций.

В период кризисов особое место в развитии 
различных аспектов жизни страны занимают 
вопросы реализация потенциала женщин.

Исследования этих вопросов показали, что, 
согласно опросам Всероссийского центра 
общественного мнения (ВЦИОМ), с каждым 
годом работодатели все охотнее доверяют жен-
щинам руководящие позиции, поскольку они 
лучше подстраиваются под обстоятельства 
и более гибки в принятии решений. Результа-
ты выполненного ВЦИОМ исследования [14, 
15] свидетельствуют о следующем:

 ■ «большинство опрошенных считают, что 
права мужчин и женщин в сфере труда не равны;

 ■ в 2015 году о равенстве прав на получение 
зарплаты говорили три четверти (75%) опро-
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шенных, в 2019 году этот показатель составил 
всего 66%, при этом 29% респондентов отме-
чают, что у мужчин в этом вопросе прав 
больше;

 ■ о гендерном равенстве в праве работать 
по профессии заявили 66% участников опроса 
(76% в 2015 году); четверть респондентов (24% 
против 19% в 2015 году) уверены, что преиму-
щество в этом вопросе у представителей силь-
ного пола;

 ■ в общественной и политической жизни 
могут участвовать представители обоих полов, 
в этом уверены 74% опрошенных, при этом 
каждый пятый (21%) отметил, что и в этом 
вопросе перевес на стороне мужчин;

 ■ в гендерном равенстве в правах на отдых 
уверены три четверти россиян (75%), еще 
больше (92%) говорят о равноправии мужчин 
и женщин в получении образования;

 ■ большинство респондентов (78%) воз-
лагают на мужчин больше обязанностей при 
защите страны от внешних угроз и в финан-
совом обеспечении семьи (53%);

 ■ каждый второй опрошенный (50%) счита-
ет, что в выполнении дел по дому обязанностей 
больше у представительниц прекрасной поло-
вины, хотя 42% утверждают, что и у мужчин, 
и у женщин в этом вопросе равные обязанности;

 ■ 51% участников опроса считают, что 
у мужчин и женщин равные права в вопросе 
воспитания детей, Тем не менее, 47% наших 
сограждан сказали, что в воспитании детей 
у женщин обязанностей больше».

Вместе с тем, развитие потенциала женщин-
лидеров в мировой политике и в России имеет 
долговременный характер; по данным стати-
стики процент женского лидерства имеет тен-
денцию к росту. В документах ООН и в работе 
ее органов, посвященных женской проблема-
тике, рассматривается план действий по фор-
мированию у женщин правильного самовос-
приятия для создания сбалансированного, 
свободного от стереотипов их образа и осу-
ществления действий по следующим направ-
лениям [11]:

 ■ формирование чувств достоинства 
и чести;

 ■ расширение возможностей трудоустрой-
ства женщин;

 ■ помощь в профессиональном и граждан-
ском становлении;

 ■ устранение всех юридических барьеров, 
препятствующих установлению полного рав-
ноправия;

 ■ подготовка из числа женщин «поборни-
ков мира»;

 ■ способствование участию женщин в пре-
вентивной дипломатии;

 ■ формирование корпуса «женщин-лиде-
ров»;

 ■ осуществление мер, отвечающих совре-
менным требованиям по

 ■ устранению последствий гендерного не-
равенства.

Одним из важнейших вопросов развития 
общества и человеческого потенциала явля-
ется сокращение до определенного уровня 
существующего огромного разрыва в доходах 
разных социальных групп.

В отечественной экономической литературе 
тема увеличения разрыва между богатыми и бед-
ными стала широко обсуждаться в период раз-
вития кризисных явлений в социально-эконо-
мической сфере. Значительный ущерб кризис 
наносит таким уязвимым отраслям, как наука 
и образование, из-за роста инфляции и повы-
шения цен на товары повседневного спроса. 
Постепенно обнаруживается рассогласованность 
социально-классовой структуры российского 
общества, когда ресурсный потенциал препо-
давателей высшей школы часто остается невос-
требованным. Например, по современным со-
циологическим канонам, преподавателей вузов 
следует относить к среднему классу, но факти-
ческий их уровень жизни привел к снижению 
престижа этой профессии в обществе.

Важнейшим направлением в развитии об-
щества, личности в рамках развития челове-
ческого потенциала в странепродолжает оста-
ваться культурная сфера, влияющая на все 
элементы культурного развития — это прежде 
всего театр, кино, искусство, музыка, спорт 
и другие компоненты этой составляющей.

Наиболее удачно выглядит по общему при-
знанию культурологов интерпретация куль-
турного мира П.А. Сорокиным. Он считал, что 
интегральное существо человека проявляется 
в процессе реформирования общества, а также 
и в том, что «…человек выступает не только 
эмпирическим наблюдателем и эксперимента-
тором, рациональным мыслителем, но и актив-
ным участником создания творческого начала 
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во вселенной» [10]. Данное понятие культур-
ного мира можно дополнить еще одной харак-
теристикой: культурный мир — это результат 
осмысленной деятельности человека, не на-
носящий вреда ни самому человеку, ни окру-
жающей его среде. Рост культурной среды в на-
стоящее время происходит за счет приобре-
тенного знания носителями и потребителями 
культуры, которые поддерживают культурный 
уровень, возобновляя его ценности. Таким об-
разом, будущее принадлежит «человеку куль-
турному», являющемуся одновременно и «че-
ловеком экономическим».

Важность культуры проявляется во многих 
других областях, включая экономику страны 
и правовые отношения в соблюдении вопросов 
интеллектуальной собственности. Изменения, 
происходящие в сфере культуры на благо или 
же во вред возможны и происходят довольно 
быстро. Образование может быть мощным ин-
струментом, открывающим потенциал для новых 
перспектив у молодых поколений, не только через 
учебные программы, но и за счет того, что школы 
рассматриваются как пространство для инклю-
зивности1 и многообразия. Общественное при-
знание со стороны элиты всех типов, от полити-
ков и знаменитостей до влиятельных лиц в со-
циальных сетях и общественных деятелей, яв-
ляется важным механизмом культурных 
изменений. Средства массовой информации в их 
многочисленных формах также играют большую 
роль. Связи, соединяющие различные группы 
населения между собой, являются одним 
из наших самых важных активов.

Такие же процессы в совершенствовании 
Индекса человеческого развития происходят 
и в здравоохранении. Прослеживаются тен-
денции, связанные с трансформацией этой 
важнейшей социальной области и существен-
ным образом влияющие на Индекс человече-
ского развития страны.

«Главная проблема общественного здоровья 
сегодня — это высокая смертность. За 2 года 
пандемии (2020 и 2021 гг.) в Российской Феде-
рации от всех причин дополнительно умерли 
почти 1 млн чел. по сравнению с 2019 г. В ре-
зультате в 2021 г. в ожидаемая продолжитель-
ность жизни в стране составила только 70,1 года 
(снижение за 2 года на 3,2 года)» [7].

1 Инклюзивность* — включение кого-либо или чего-либо 
в общественный процесс.

Сегодня становится понятным вопрос, ка-
сающийся так называемой «оптимизации ме-
дицины». Проведенная реформа не дала зна-
чительных положительных результатов в по-
вышении качества здравоохранения, а привела 
к ухудшению медицинского обслуживания 
граждан, особенно в малых населенных пун-
ктах — селах, поселках, в которых исчезли ам-
булаторные пункты оказания первой медицин-
ской помощи населению.

Государство продолжает политику пере-
дачи полномочий с федерального на регио-
нальный уровень в деле снабжения населения 
необходимыми лекарствами и обеспечения 
другими социальными благами в целях повы-
шения человеческого развития регионов 
и страны в целом. Подобная децентрализация 
в условиях недостаточной ресурсной базы 
у регионов, как считают эксперты, может сни-
зитьэффективность государственного обра-
щения лекарственных средств, привести 
к росту цен, а в конечном итоге, к ухудшению 
здоровья населения. Это существенным об-
разом отразится на состоянии Индекса чело-
веческого развития России. Отсюда, по мнению 
доктора медицинских наук Г.Э. Улумбековой, 
для поддержания развития здравоохранения 
и, тем самым, повышения Индекса человече-
ского развития «…необходимо решать задачи, 
поставленные на 2022–2023 гг. — не допустить 
дальнейшего роста смертности населения Рос-
сийской Федерации путем обеспечения граж-
дан доступной бесплатной медицинской по-
мощью приемлемого уровня качества.

В условиях ограниченных ресурсов пред-
лагается выделить следующие приоритеты: 
обеспечение доступности первичного звена 
здравоохранения (как наиболее массового вида 
помощи, где начинается и заканчивается боль-
шинство эпизодов оказания медицинской 
помощи, — более 1 млрд посещений в год), 
а также экстренной и неотложной медицинской 
помощи (40 млн вызовов в год). Требуется сроч-
ное увеличение объемов и качества подготов-
ки среднего медицинского персонала» [7].

Особая роль в повышении Индекса чело-
веческого развития страны отводится Фонду 
национального благосостояния (ФНБ)2.

2 Свое начало история ФНБ берет из Стабилизационного 
фонда, который возник еще в 2004 году для стабилизации 
экономики. В 2008 году Стабфонд разделили на Резервный 



ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

48

Сегодня любой человек должен иметь по-
душку безопасности. Деньги могут понадо-
биться на случай потери работы, здоровья, 
стихийных бедствий, реализации масштабных 
планов. Это справедливо не только для от-
дельного человека, но и для предприятия или 
целой страны. Россия создала свою подушку 
безопасности — Фонд национального благо-
состояния.

Главным источником пополнения ФНБ яв-
ляются нефтегазовые доходы. Но деньги от на-
логов после продажи нефти и газа идут в фи-
нансовый резерв не полностью, а только 
в сумме превышения доходов над расчетной 
базовой величиной.

Средства ФНБ направляют на софинанси-
рование пенсий, они обеспечивают покрытие 
дефицита федерального бюджета и бюджета 
Пенсионного фонда России (сегодня — Фонда 
социального страхования — ФСС), являются 
дополнительным источником финансирования 
масштабных государственных проектов[16].

В структуру ФНБ входят валюты еврозоны, 
Великобритании, Китая, Японии и России, 
золото, деньги на счетах в банках, долговые 
бумаги иностранных государств, ценные 
бумаги российских компаний, которые уча-
ствуют в развитии инфраструктуры. Валюта 
США из структуры фонда исключена.

ФНБ — это финансовый резерв страны, 
который формируется для поддержания ста-
бильности экономики в кризис и обеспечения 
инфраструктурных проектов государства не-

фонд и ФНБ. За десять лет ресурсы первого израсходовали, 
а  фонд ликвидировали. Формально его присоединили 
к оставшемуся Фонду национального благосостояния, ко-
торый взял на себя функции стабилизации бюджета. Размер 
ФНБ России на сегодня составляет почти 10,78 трлн рублей 
(8,1% от ВВП)[16].

обходимыми финансовыми ресурсами. ФНБ 
входит в состав федерального бюджета России.

Современные подходы к реформированию 
ФНБ сегодня актуализируют, с одной стороны, 
усиление роли государства в укреплении обо-
ронно-промышленного комплекса в первую 
очередь с помощью ФНБ. С другой стороны, 
потребовалось заострить внимание общества 
на необходимости ускорения темпов техно-
логической трансформации экономики и со-
вершенствования банковской системы, опи-
раясь на собственные ресурсы [16].

Все вышеперечисленное, безусловно, будет 
способствовать повышению Индекса челове-
ческого развития России.

Доклад ПРООН о человеческом развитии 
за 2021–2022 годы, опубликованный в 2022 
году, призывает нас стремиться к большему 
вместо того, чтобы просто приспосабливать-
ся к постоянно возникающим изменениям. 
Раскрывая наш человеческий и творческий 
потенциал и разнообразие, основанное на до-
верии и солидарности, он мотивирует наше 
воображение и призывает нас к рассуждению 
о будущем и нашем дальнейшем развитии 
и процветании. Необходимо помнить, что 
мы созданы для того, чтобы творить, и мы 
способны формировать новые сценарии нашей 
жизни так часто, как это необходимо. Наше 
будущее и то, каким оно будет, зависит от нас 
самих. Один из самых важных уроков в исто-
рии человечества заключается в том, что 
мы можем добиться многого, пользуясь малым, 
если будем работать.
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ:  
СФР РАЗРАБОТАЛ ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ СКИДКИ К ТАРИФУ

Новый административный регламент предусмо-

трит порядок и стандарт госуслуги по установлению 

скидки к тарифу взносов на травматизм. Проект про-

ходит независимую антикоррупционную экспертизу. 

Административный регламент ФСС утратит силу (п. 2 

проекта приказа).

Услугу предоставят страхователям (п. 2 проекта 

регламента):

• юрлицам, в том числе иностранным компаниям, 

которые работают в России и нанимают граждан РФ;

• юрлицам по месту нахождения подразделений;

• физлицам, у которых есть работники, подлежа-

щие страхованию.

Услугу окажут по одному из вариантов (п. 3 проекта 

регламента). Для заявителей, у которых сумма начис-

ленных взносов за предыдущий год менее 15 млн руб., 

предусмотрят 6 вариантов (п. 30 проекта регламента).

Столько же вариантов будет для страхователей, 

у  которых сумма начисленных взносов за предыду-

щий год более 15 млн руб. (п. 31 проекта регламен-

та). Конкретный вариант определят анкетированием  

(п. 34 проекта регламента).

Услугу предоставят бесплатно (п. 21 проекта ре-

гламента). Максимальный срок составит 23 рабочих 

дня с момента регистрации заявления об услуге и до-

кументов к нему. Срок определят для каждого вари-

анта (п. 13 проекта регламента).

Заявление и документы можно будет подать че-

рез единый портал, почтой, в территориальном орга-

не СФР или МФЦ (п. 17 проекта регламента).
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