
Журнал  входит  в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в которых  
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации  

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук 

«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» № 9/2010 

, 
 

9/2010 (151)
«УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ  РЕГИОНОВ  РОССИИ» 

Научно -практический  журнал  
Международная научно-практическая конференция 

«КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА» 
Бобков В.Н. Взаимное влияние сферы образования, особенностей экономическо-

го цикла  и уровня жизни домохозяйств в России 3 

Волгин Н.А. Социальные последствия мирового финансового кризиса в России 12 
Васильева Е. В. 
Куклин А.А. 
Леонтьева А.Г. 

Социальная защита населения, ее роль в повышении качества жизни 
в регионах России 22 

Лайкам К.Э. Статистика социальной сферы:  возможности для анализа послед-
ствий мирового экономического кризиса 32 

Шкловец И.И. 
Лунева Н.К.  

Рынок труда России в посткризисный период: общая динамика и 
влияние принятых мер 39 

Антонова  Н.А. O мерах по реализации основных направлений антикризисных действий 
Правительства Российской Федерации в социально-трудовой сфере 45 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 
Овчарова Л.Н. 
Зубаревич   Н.В. 

Антикризисные меры социальной  поддержки на региональном уровне 52 

Нуриддинова А.Г.  
 

Влияние образовательного комплекса на регулирование рынка труда 
Узбекистана 60 

Хайруллаева Т.Г. 
 

Устойчивое развитие здравоохранения важнейший приоритет реали-
зуемой сильной социальной политики в Узбекистане 66 

Мирзабалаева Ф.И. Социальные последствия экономического кризиса в депрессивном регионе 71 
Бурыкин Д. Е. 
Дульзон С.В 
Липатов М.А. 

Сравнительная характеристика продовольственного потребления   
городских и сельских жителей 78 

Скальная М.М. Уровень доходов сельского населения и тенденции их дифференциации 82 
ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД КРИЗИСА 
Жаромский В.С. 
Сопцов В.В. 

Актуальные проблемы семейной политики 
 86 

Шабунова А.А.   Кризисное состояние здравоохранения: проблемы и перспективы 
преодоления 98 

КВАЛИМЕТРИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
Коршунов Л.А. 
Лыков И.А.  
Никулина Н.Л. 

Прогнозирование показателей качества жизни методами нелинейной 
динамики 100 

СВЕДЕНИЯ ОБ  АВТОРАХ И АННОТИРОВАННОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА НА АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ 113 

 
Контактную информацию об авторах можно получить в редакции журнала. 

Страницы журнала открыты для дискуссионных материалов, поэтому  
мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. 



СТРАНИЦА  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА  

                 «УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» № 9/2010                          2 

Уважаемые читатели! 
 

Журнал знакомит Вас с материалами традиционной конференции, ежегодно организуемой 
Всероссийским центром уровня жизни населения (ВЦУЖ), Институтом социально-
экономических проблем народонаселения (ИСЭПН РАН), Федеральной службой государ-
ственной статистики (Росстат), Институтом экономики Уральского отделения Российской 
академии наук (Институт экономики УрО РАН) и другими партнерами ВЦУЖ, в числе которых в 
этом году в качестве соорганизаторов выступили Федеральная служба по труду и занятости, 
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда (ВНИИ 
охраны и экономики труда).  

Конференция «Качество и уровень жизни населения: региональные аспекты преодо-
ления социальных последствий финансово-экономического кризиса» собрала представи-
телей различных регионов России и СНГ, специалистов–исследователей и практиков в области 
социальной политики, труда и занятости, качества жизни в целом. Материалы номера отражают 
основную научную и практическую направленность ее работы, освещая широкую проблематику 
преодоления последствий социально-экономического кризиса, представленную на заседаниях, 
секциях и дискуссиях конференции. По итогам конференции также издан сборник трудов, в ко-
торый вошли публикации, раскрывающие подробно обозначенную тематику. 

Бобков В.Н., Генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни, д.э.н., профес-
сор, Заслуженный деятель науки РФ, открывая конференцию, ориентировал участников на оп-
ределение глубинных причин кризиса и его отдельных последствий с целью более точного обо-
значения возможностей и тенденций преодоления посткризисного состояния экономики, поли-
тики и общества в целом. В частности, в публикации, посвященной взаимному влиянию образо-
вания, экономического развития и уровня жизни в условиях российской экономики, отмечается, 
что одной из глубинных причин неблагоприятного протекания острой фазы начавшегося эконо-
мического цикла, а в дальнейшем и сложностей модернизации экономики и роста ее конкурен-
тоспособности в мировом сообществе является кризисное состояние сфер образования и нау-
ки, которые длительное время не были востребованы государством и обществом. Проблемати-
ка труда и занятости в целом и во взаимосвязях с профессиональным образованием и подго-
товкой кадров рассматривается Шкловцом И.И., заместителем Руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости и Луневой Н.К., начальником отдела реализации мер активной 
политики занятости Федеральной службы по труду и занятости, к.э.н. 

 Волгиным Н.А., заведующим кафедрой труда и социальной политики РАГС, президентом 
НАСТиС, д.э.н., профессором, Заслуженным деятелем науки Российской Федерации отмечена 
тесная взаимосвязь экономики и социальной сферы, что отразилось на специфике социальных 
последствий мирового финансового кризиса. Социальные последствия кризиса и эффектив-
ность антикризных мер раскрываются в публикациях Антоновой Н.А., заместителя директора 
Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы 
Министерства здравоохранения и социального развития, Лайкама К.Э., заместителя Руководи-
теля Федеральной службы государственной статистики, Васильевой Е.В., Куклина А.А. (Ин-
ститут экономики УрО РАН), Леонтьевой А.Г. (Тюменский государственный университет). 

Региональная специфика преодоления кризиса раскрывается в общем и целом в публикации 
«Антикризисные меры социальной поддержки на региональном уровне» Овчаровой Л.Н., зам. 
директора НИСП, к.э.н.,  Зубаревич Н.В., профессор МГУ им. Ломоносова, д.г.н.,. Особенности 
протекания и преодоления кризиса в Узбекистане обозначены Нуриддиновой А.Г. к.э.н. доц, 
Хайруллаевой Т.Г., к.э.н. (ИСИ), в республике Дагестан – Мирзабалаевой Ф.И., к.э.н., профес-
сором Дагестанского государственного университета. Специфику преодоления кризиса в сель-
ской местности рассматривают научные сотрудники ВНИОПТУСХ Бурыкин Д. Е., Дульзон 
С.В., Липатов М.А., Скальная М.М. 

Особенности отдельных направлений социальной политики в период кризиса (семейная по-
литика, политика в области здравоохранения) раскрываются в статьях Жаромского В.С., Соп-
цова В.В. (ИСЭПН РАН), Шабуновой А.А. (Институт социально-экономических проблем разви-
тия территорий РАН).  

Завершает выпуск методологическая публикация об особенностях прогнозирования показа-
телей качества жизни методами нелинейной динамики Коршунова Л.А. (Алтайский государст-
венный технический университет им. И.И. Ползунова), Лыкова И.А. (Уральский государствен-
ный университет им. А.М. Горького), Никулиной Н.Л. (Институт экономики Уральского отделе-
ния РАН).   

 
       Главный редактор, д.э.н., профессор, 

   Заслуженный деятель науки  
            Российской Федерации         В.Н.Бобков 
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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ОСОБЕННОСТЕЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА И УРОВНЯ ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОССИИ 
 

Бобков В.Н. 
 
      Рассматривается взаимное влияние образования, экономического развития и 

уровня жизни в условиях российской экономики. Обосновывается, что одной из глу-
бинных причин неблагоприятного протекания острой фазы начавшегося экономиче-
ского цикла, а в дальнейшем и сложностей модернизации экономики и роста ее кон-
курентоспособности в мировом сообществе является кризисное состояние сфер 
образования и науки, которые длительное время не были востребованы государст-
вом и обществом. Разрабатываются предложения по повышению конкурентоспо-
собности российского высшего профессионального образования и его доступности 
для молодежи, а также по повышению заработной платы работников высококвали-
фицированного труда.  
 

      Ключевые слова: уровень жизни населения; социальные стандарты качества и 
уровня жизни; потребительские бюджеты населения, стандарты жилищной обеспе-
ченности; покупательная способность денежных доходов населения; заработная 
плата; высококвалифицированный труд; высшее профессиональное образование; 
экономический цикл.  
 

 
 
 Очередной короткий экономический цикл в России начался острой фазой финан-

сово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Ее спровоцировали в основном экзо-
генные факторы. Однако специфические особенности российской экономики, социаль-
ной, духовной и политических сфер обусловили благоприятную среду для развития 
кризиса. В результате этого экономический спад оказался более глубоким, чем в 
большинстве стран так называемой двадцатки, представляющих собой наиболее 
влиятельные мировые экономики.  
  Среди эндогенных факторов, обостривших экономические проблемы в фазе 
кризиса, важную роль сыграла сырьевая направленность экономики и микроскопиче-
ская доля конкурентоспособной продукции других отраслей, которые не смогли ком-
пенсировать значительное уменьшение доходов от деятельности топливно-энергети-
ческого комплекса. В социальной сфере важнейшим эндогенным фактором, обусло-
вившим остроту кризиса, явился низкий уровень жизни значительной части российских 
домохозяйств, потребовавший от государства и работодателей огромных затрат на 
поддержание социальной стабильности в обществе [1]. 

Одной из глубинных причин неблагоприятного протекания острой фазы начавше-
гося экономического цикла, а в дальнейшем и сложностей модернизации экономики и 
роста ее конкурентоспособности в мировом сообществе явилось кризисное состояние 
сфер образования и науки, которые длительное время не были востребованы государ-
ством и обществом [11]. 

 Нарастающие противоречия между необходимостью выдерживать международ-
ную глобальную конкуренцию и ускоряющимся отставанием в ней России обостряют 
необходимость повышения роли национальной технической и творческой интеллиген-
ции. Без умножения и задействования ее потенциала невозможно проведение на уров-
не государственной политики системы исследований и осуществления внедренческих 
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проектов по пяти направлениям модернизации, выдвинутым Президентом Д.А. Медве-
девым в следующих областях: 1) внедрение современных медицинских технологий,  
2) энергосбережение, 3) информатизация и современные электронные коммуникации, 
4) атомная энергетика и 5) современные космические системы.  

 На новом витке истории в российских политических и финансово-промышленных 
кругах должно произойти осознание того факта, что наше национальное государство 
только через развитие знания, государственное регулирование научно-техничес-
кого и социального прогресса и поддержку инициатив научных коллективов, а 
также кардинальное повышение инновационной активности бизнес-сообщества, 
руководствуясь высокой нравственностью и опорой на профессионалов, смо-
жет создать уважаемое в мире общество высокого качества жизни.  

 В данной публикации речь пойдет только о некоторых важных аспектах взаимно-
го влияния сферы высшего и послевузовского профессионального образования, раз-
вития экономики и уровня жизни домохозяйств.  

 Иное, более высокое качество инновационного потенциала страны, может быть 
обеспечено реализацией следующих условий: 

 1. Высшее и послевузовское профессиональное образование должно быть наце-
лено на удовлетворение не столько текущих потребностей рынков труда, сколько пер-
спективных социальных потребностей страны, а дополнительное профессиональное об-
разование, охватывать все кадры высшей квалификации. Повышение профессионализ-
ма надо сделать непрерывным на деле, всячески поощрять и контролировать.  

 2. Университеты должны готовить конкурентоспособных по компетенциям выпу-
скников, способных лучше других решать выдвигаемые жизнью перспективные задачи. 
Поэтому так важно развитие науки в университетах1, к чему сфера образования в це-
лом не готова, за исключением, может быть, национальных, а также ряда исследова-
тельских университетов и вузов естественного и технического профиля.  

 3. Безусловным является и то, что высокие компетенции должны быть подтвер-
ждены материальными стимулами, возможностями получения высококвалифициро-
ванными специалистами доходов, обеспечивающих не менее, чем средний уровень 
жизни. А труд конкурентоспособных преподавателей – педагогов и научных работни-
ков, относящийся к наиболее сложным видам труда, непременно должен быть под-
твержден доходами, обеспечивающими высокие стандарты качества жизни. 

 4. И, наконец, высшее профессиональное образование должно быть доступно 
для всей молодежи, которая желает его получить, тем более для тех, кто участвует в 
конкурсном отборе и проходит его, независимо от уровня их материального достатка. 
Доступность его будет определяться бюджетным финансированием обучения про-
шедших конкурсный отбор в государственные вузы, возможностями студентов, обу-
чающихся на коммерческих местах, нести материальные затраты, а также территори-
альными возможностями образовательной инфраструктуры вузов.  

 Ни одно из вышеназванных, на наш взгляд, крайне важных, условий формирова-
ния модернизационного потенциала нашей страны, не выполняется в полной мере. 

 Выпуск из вузов по специальностям и направлениям, наращивающим модерни-
зационный потенциал России, должен ориентироваться на долгосрочные социальные 
приоритеты развития. За постсоветский период с 1990 по 2009 гг. численность студен-
тов высших учебных заведений увеличилась примерно в три раза. В 2003-2008 гг. доля 
лиц с профессиональным образованием среди занятых в экономике нашей страны вы-

                                                 
1 Возможно, определенный импульс этому придаст принятие законодательства о создании в бюджетных научных и 
образовательных учреждениях хозяйственных обществ для внедрения результатов научных исследований. См. ФЗ от 
2 августа 2009 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской  Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 
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росла на 6,3 процентных пункта и составила 75,3 процента1. 
 Однако, можно с большой уверенностью утверждать, что для формирования ин-

новационного общества более широко будут востребованы знания и компетенции в 
области естественных, технических и биологических наук, а также кадры высокой ква-
лификации для образования, здравоохранения и духовной сферы жизни российского 
общества.  

 Между тем выпуск кадров высшей квалификации по этим специальностям и на-
правлениям в настоящее время не обеспечивает опережающего накопления потен-
циала модернизации страны. Напротив, он недостаточен даже для простого воспроиз-
водства масштабов соответствующих видов деятельности, не говоря уже о том, что 
должен бы их существенно развивать. В табл.1 проведено сопоставление выпуска 
специалистов с высшим профессиональным образованием по специальностям и на-
правлениям, наращивающим инновационный потенциал и занятых в экономике высше-
го уровня квалификации по соответствующим группам занятий. 

 Таблица 1 
 

Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием 
и занятые в экономике высшего уровня квалификации, 2008 г., в % 

 
№ Специальности и направления подготовки  

(государственные и муниципальные учебные заведения) Выпуск Занятые по  
группам занятий 

1. Естественные и технические науки 20,2 23,1 
2. Биологические, сельскохозяйственные науки  

и здравоохранение 7,3 12,0 

3 Образование  11,7 19,8 
4. Прочие 60,8 45,1 
  Всего  100,0 100,0 

 

Расчеты автора по данным: [13, СС.290-430].  
 

 Из данных табл. 1 вытекает, что по трем основным группам специальностей и 
направлений подготовки кадров в государственных и муниципальных учебных заведе-
ниях, формирующим модернизационной потенциал страны, сложилось отставание.  
В 2008 году выпуск специалистов высшей квалификации по этим группам специально-
стей и направлений подготовки и фактическая занятость соотносились следующим об-
разом: по естественным и техническим наукам соответственно, 20,2 и 23,1 процента, 
по биологическим, сельскохозяйственным наукам и здравоохранению – 7,3 и 12,2 , для 
сферы образования – 11,7 и 19,8 процента от общего выпуска специалистов с высшим 
профессиональным образованием. Для решения задач модернизации, наоборот, вы-
пуск этих специалистов  должен бы опережать современную занятость. 

 Нет необходимости доказывать, что образование оказывает комплексное воз-
действие на качество и уровень жизни людей. Статистика свидетельствует о том, что 
более высокое образование, особенно, девочек и женщин, способствует улучшению 
здоровья членов их семей и регулированию в них количества детей. Велика его роль 
как адаптационного ресурса в случае изменения жизненных ситуаций и, прежде всего, 
способности и готовности людей соответствовать требованиям рынка труда, а также 
как канала их вертикальной мобильности. Общее и, особенно, профессиональное об-
разование обеспечивают людям возможности более полной реализации их способно-
стей, что, при прочих равных условиях, способствует их занятости и материальному 
благополучию. Среди безработных удельный вес лиц, имеющих высшее и неполное 
высшее профессиональное образование, составил в 2008 году 15,6 процента, среднее 
и начальное – 39,9, не имеющих профессионального образования – 44,5 процента2.  
                                                 
1 Рассчитано автором по данным: [12, С. 83].  
2 Рассчитано автором по данным [13, С.87].  
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Это свидетельствует о более высокой конкурентоспособности на национальном 
рынке труда экономически активного населения с более высоким уровнем образова-
ния. Статистические данные показывают, что среднедушевой доход в домохозяйствах 
повышается по мере роста уровня образования его членов. В домашних хозяйствах, 
имеющих в своем составе лиц с профессиональным образованием, среднедушевые 
доходы на одного человека являются более высокими по сравнению с домохозяйства-
ми, имеющими в своем составе лиц без профессионального образования.  

Велико и обратное влияние уровня жизни населения на образовательные траек-
тории домохозяйств. В 2008 году выборочное обследование домашних хозяйств пока-
зало, что 71,8 процента расходов на оплату услуг системы образования приходилось 
на 40 процентов домохозяйств с наибольшими располагаемыми ресурсами [8, С.300]. 
Образование глав семьи – мужчин в среднем по всем домохозяйствам является более 
высоким, чем по домохозяйствам с доходами ниже бюджета прожиточного минимума. 
Распределение малоимущего населения по уровню образования является обратным 
его продолжительности и профессиональной высоте. В 2008 году выборочное обсле-
дование домашних хозяйств показало, что среди малоимущего населения, проживаю-
щего в городской местности, 18,3% имели послевузовское, высшее или неполное выс-
шее профессиональное образование, 38,6% – среднее и начальное профессиональ-
ное, а 43,1% населения не имели профессионального образования. В сельской мест-
ности прослеживалась аналогичная тенденция1.  

 При всем этом исследования ВЦУЖ показали, что в большинстве домохозяйств, 
имеющих в своем составе лиц с высшим профессиональным образованием, сложился 
уровень жизни ниже его средних и высоких стандартов. Критериальные социальные 
стандарты среднедушевых денежных доходов и жилищной обеспеченности, разрабо-
танные во Всероссийском центре уровня жизни и верифицированные в процессе вы-
полнения внедренческих проектов, следующим образом определяют отнесение домо-
хозяйств к группам с разным уровнем жизни: 

 А) по доходам: 1) наиболее нуждающиеся (менее 1 официального бюджета про-
житочного минимума (БПМ)); 2) низко обеспеченные (1 – 3 БПМ); 3) обеспеченные ни-
же среднего уровня (3 – 7 БПМ); 4) средне обеспеченные (7 – 11 БПМ); 5) высоко 
обеспеченные (более 11 БПМ); 

 Б) по жилищной обеспеченности: 1) наиболее нуждающиеся (размер общей 
площади жилого помещения менее учетной нормы жилого помещения на человека; 
отсутствует одна из базовых коммунальных услуг жизнеобеспечения (холодное водо-
снабжение, отопление, электроснабжение и канализация)); 2) низко обеспеченные 
(жилое помещение полностью удовлетворяет всем требованиям первого норматива, 
но общая площадь жилища менее 18 кв. метров на человека (социальная норма) и в 
жилище отсутствует горячее водоснабжение и ванная комната); 3) обеспеченные ниже 
среднего уровня (жилое помещение полностью удовлетворяет всем требованиям вто-
рого норматива, но общая площадь жилого помещения менее 30 кв. м. на человека; в 
помещении нет в наличии стационарной телефонной связи; нет отдельных комнат для 
проживания находящихся в зарегистрированном или в гражданском браке совершен-
нолетних лиц и стариков в многопоколенном домохозяйстве; каждая пара однополых 
несовершеннолетних лиц или разнополых лиц моложе 5 лет, а также разнополых лиц 
старше 5 лет и не родственников – не обеспечена отдельной комнатой; в жилом по-
мещении и/или в жилом здании в целом не предоставляются жилищно-коммунальные 
услуги высокого качества, а в сельской местности нет отдельного дома); 4) средне 
обеспеченные (жилое помещение полностью удовлетворяет всем требованиям третье-
го норматива, но общая площадь жилого помещения менее 60 кв. м. на человека; в 
районе проживания неблагополучная криминальная и/или экологическая обстановка, 
недостаточно развита социальная инфраструктура (общественный транспорт, не в 
                                                 
1 Рассчитано автором по данным [8, С.148]. 
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пределах пешей доступности медицинские учреждения, детские сады и школы, дет-
ские спортивные площадки и магазины, гаражи для личных автомашин; у городских 
жителей нет второго загородного жилья или заменяющего два жилища коттеджа в за-
городной зоне, находящегося в пределах одного часа езды на автомашине или на об-
щественном транспорте до работы.)); 5) высоко обеспеченные (жилое помещение пол-
ностью удовлетворяет всем требованиям четвертого норматива) 1.  

Автором разработаны принципы обнаружения многокритериальных социальных 
структур [3, СС. 120-146]. В табл. 2 представлена разработанная во ВЦУЖ укрупненная 
группировка домохозяйств по двум вышеобозначенным критериям уровня жизни 

 

Таблица 2 
 

Распределение населения и лиц с высшим профессиональным образованием  
по доходам и жилищной обеспеченности, 2008 год 

 

№  Наименование групп  
и их удельный вес, % 

Удельный вес лиц с высшим  
профессиональным образованием, % 

1. Нуждающиеся и низко обеспеченные – 55,5 24 
2. Переходные – 34,8 35 
3. Средне  и высоко обеспеченные – 9,7 41 
  Всего 100 100 

  

Расчеты автора. 
  
Согласно этой группировке к нуждающимся и низко обеспеченным относилось 

55,5 процента населения. В таких домохозяйствах проживало 24 процента лиц с выс-
шим профессиональным образованием. К переходным слоям принадлежало  
34,8 процента населения. В этих домохозяйствах проживало 35 процентов лиц с выс-
шим профессиональным образованием. К средне и высоко обеспеченным группам 
относилось 9,7 процентов населения. В соответствующих домохозяйствах проживал  
41 процент лиц с высшим профессиональным образованием.  

Таким образом, основной массе работников с высшим профессиональным обра-
зованием и членам соответствующих домохозяйств доходы и жилище не позволяли 
достигать среднего и высокого уровня жизни. Безусловно, высокий удельный вес мате-
риально необеспеченных лиц с высшим профессиональным образованием ограничи-
вал их возможности увеличивать инновационный потенциал российского общества. 
Тем самым блокировалась мобилизация интеллекта людей и их коллективного разума 
на решение современных задач модернизации. 

Это являлось следствием того, что заработная плата выпускников вузов, а также 
профессорско-преподавательского состава и научных работников – не соответствовала 
не только их решающей роли в инновационном обществе, но и современному вкладу в 
обеспечение развития нашей страны и многократно уступала ее размерам у работников 
аналогичных занятий и видов экономической деятельности в развитых государствах. 

 Для расширенного воспроизводства населения основная доля российских домо-
хозяйств должна быть двух- и трехдетными. В действительности же большинство до-
мохозяйств в нашей стране являлись одно- и двухдетными. В таблицах 3 и 4 опреде-
лен нормативный диапазон заработка одного взрослого работника для полных домо-
хозяйств с детьми, состоящих: а) из трех человек: двух занятых с одним ребенком и  
б) четырех человек: двух занятых с двумя детьми, определяющий их принадлежность к 
вышеобозначенным группам по доходам. 

                                                 
1 Критерии доходов  разработаны автором,  а жилищной  обеспеченности - автором совместно с Канаевым И.М.  
См. Качество и уровень жизни населения в новой России (1991-2005 гг.). рук авт. колл. В.Н. Бобков - М.: Всероссий-
ский центр уровня жизни, 2007,  СС. 191-220; Бобков В.Н. Методологический подход Всероссийского центра уровня 
жизни к изучению и оценке качества и уровня жизни населения. Вестник Воронежского государственного универси-
тета. Серия: Экономика и управление. № 2, 2009. 
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 Таблица 3 
 

Нормативный диапазон заработка одного работника в домохозяйствах  
с разным уровнем доходов: два работающих взрослых и один ребенок до 16 лет 

  
№ Группы домохозяйств с разным уровнем доходов Диапазон заработка, в БПМср. 
1. Наиболее нуждающиеся Менее 1,5 
2. Низко обеспеченные 1,5 – 4,5 
3. Обеспеченные ниже среднего уровня 4,5 – 10,5 
4. Средне обеспеченные 10,5 – 15,5 
5. Высоко обеспеченные Более 15,5 

 

Расчеты автора. 
 

 Таблица 4 
 

Нормативный диапазон заработка одного работника в домохозяйствах  
с разным уровнем доходов: два работающих взрослых и два ребенка 

 
№ Группы домохозяйств с разным уровнем доходов Границы заработка, в БПМср. 
1. Наиболее нуждающиеся Менее 2,0 
2. Низко обеспеченные 2,0 – 6,0 
3. Обеспеченные ниже среднего уровня 4,5 – 10,5 
4. Средне обеспеченные 14,0 – 22,0 
5. Высоко обеспеченные Более 22,0 
 

Расчеты автора по данным [2, СС. 70-80;  5]. 
 

 
 Из таблиц 3 и 4 вытекает, что у взрослых с высшим профессиональным образо-

ванием в полных одно- и двухдетных домохозяйствах размеры заработка должны быть 
более10,5 и 14,0 БПМср., соответственно, для обеспечения в них среднего и - более 
15,5 и 22,0 БПМср. – для обеспечения высокого уровня жизни.  

 В табл. 5 в качестве примера показано, каковы должны были бы быть размеры 
заработка одного работника в 2009 году в полных домохозяйствах, состоявших из двух 
работающих и двух несовершеннолетних детей, чтобы они попадали в группы средней 
или высокой материальной обеспеченности. 

 
 Таблица 5 

 

Размеры среднемесячной номинальной заработной платы для домохозяйств  
с разным уровнем материальной обеспеченности 

2009 г., БПМтр.* = 5600 руб., БПМср.= 5000 руб. 
(домохозяйство из двух работающих взрослых и двух несовершеннолетних детей) 

 
№ Группы домохозяйств с разным уровнем  

материального достатка 
Границы заработка, руб. в месяц

1. Наиболее нуждающиеся Менее 10000 
2. Низко обеспеченные 10000 – 30000 
3. Обеспеченные ниже среднего уровня 30000 – 70000 
4. Средне обеспеченные 70000 – 110000 
5. Высоко обеспеченные более 110000 

 
*БПМтр. – бюджет прожиточного минимума трудоспособного населения. 
 Расчеты автора. 
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 Таким образом, чтобы обеспечить полному двухдетному домохозяйству текущее 
потребление не ниже среднего уровня достатка, каждому взрослому работнику в 2009 го-
ду необходимо было зарабатывать не менее 70 тыс. руб. в месяц. Фактическая сред-
немесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по Российской Фе-
дерации на тот период составляла примерно 18 тыс. руб. Из этого вытекает, что фак-
тические заработки работников с высшим профессиональным образованием необхо-
димо было повысить не менее, чем в 4-6 раз. 

 В табл. 6 представлены сведения о фактической покупательной способности 
среднемесячной заработной платы работников с высшим профессиональным образо-
ванием, определяющих модернизационный потенциал нашей страны.  

 
 Таблица 6 

 

Уровень покупательной способности среднемесячной заработной платы  
специалистов высшего уровня квалификации, 2007 г.1 

 

№ Группы занятий и видов  
экономической деятельности 

Кол-во 
БПМ 

Оценка принадлежности 
одно- и двухдетных домо-
хозяйств с двумя работаю-
щими к доходной группе  

1. Естественные и инженерные науки 4,6 Низко обеспеченные 
2. Биологические науки и здравоохранение 3,5 Низко обеспеченные 
3. Образование 2,7 Низко обеспеченные 

4. В т.ч. преподаватели колледжей,  
университетов и других вузов 3,2 Низко обеспеченные 

 

Расчеты автора по данным [13, СС..290 – 430]. 
 

 Как видно из этой таблицы, работники с высшим профессиональным образова-
нием из одно- и двухдетных домохозяйств, представляющие группы занятий и виды 
экономической деятельности по профилям естественных, инженерных и биологических 
наук, а также здравоохранения, образования и культуры в 2007 году относились к низ-
ко обеспеченным по уровню среднедушевых доходов. 

Таким образом, результаты сравнительного анализа фактической и нормативной 
заработной платы свидетельствуют о том, что труд работников высшей квалификации, в 
том числе, формирующих модернизационный потенциал страны, оплачивается неадек-
ватно низко2. Это подтверждается и данными социологов, которые отмечали среди спе-
циалистов технического, естественно-научного, медицинского, архитектурно-строитель-
ного, экономического и юридического профиля более высокие самооценки квалифика-
ции и компетенций, чем своего материального положения и, в силу этого, ощущения ими 
своей т.н. статусной несовместимости, проявляющейся в рассогласовании образова-
тельного, материального и социального статусов. Из этого вытекала неудовлетворен-
ность их своим социальным положением и социальный дискомфорт [7, СС. 90-93]. 

 Без обеспечения статусной совместимости кадров высшего уровня квалифика-
ции, которая сильно зависит от кардинальных изменений их материального положе-
ния, включающего как оплату труда, так и жилищную обеспеченность, модернизацион-
ный проект развития нашей страны вряд ли сможет быть реализован. 

 Тем не менее, государство, развивая платное высшее профессиональное обра-
зование, не считается с тем, что большинство домохозяйств, нацеленных дать его 

                                                 
1 При завершении работы над публикацией это были последние  официальные данные о заработной плате работни-
ков с высшим профессиональным образованием из числа высококвалифицированных специалистов по группам заня-
тий и видам экономической деятельности. 
2 Это, впрочем, относится и к другим группам занятий и видам экономической деятельности, требующим высшего 
профессионального образования. 
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своим детям, либо не имеют на это средств, либо направляют их на решение этой за-
дачи в ущерб удовлетворению первоочередных потребностей. Оно продолжает пере-
кладывать расходы по образованию на население, что приводит к его недоступности 
для заметной части россиян. Об этом свидетельствуют результаты опросов Росстата, 
представленные в табл. 7.  

 
 Таблица 7 

Доступность образования 
 

 Индикатор 2008 г., в % 

1. Удельный вес молодежи, полностью или частично  
возмещающей затраты на профессиональное обучение 38 

2. Хотят, но не могут (из-за недостатка финансовых средств)  
приобрести услуги образования 18,5 

 

Источник: Расчеты автора по данным [13, СС.290 – 430]. 
 

В 2008 году 38 процентов молодежи, получающей образование, начиная от 
общего среднего и, заканчивая более высокими его ступенями, полностью или 
частично возмещали затраты на обучение. При этом в 2000 г. 32,9 процента, в 
2005 г. – 24,9 [7], а в 2008 г. – 18,5 процента респондентов заявляли, что хотели 
бы, но не могли из-за недостатка финансовых средств приобрести услуги обра-
зования. Доля тех, для кого высшее профессиональное образование является 
недоступным по материальным причинам, в целом остается весьма заметной. 
Особенно она велика среди молодежи из неполных и многодетных семей.  

Наибольшие масштабы приобрело платное высшее профессиональное 
образование. Удельный вес студентов, обучавшихся с полным возмещением 
затрат на обучение, составил в 2008/2009 учебном году 62 процента, в том чис-
ле, в государственных учреждениях – 54 процента. Если удельный вес студен-
тов в учреждениях среднего профессионального образования, обучавшихся с 
полным возмещением затрат на обучение, составил в 2008/2009 учебном году 
33,3%, в том числе, в государственных и муниципальных учреждениях – 29,9%, 
то в учреждениях высшего профессионального образования эти показатели со-
ставили 62 и 54 процента [8].   

 Вследствие этого в отношении желающих получить высшее профессиональное 
образование опросы показывают, что до 80 процентов родителей ориентировались на 
полную или частичную оплату поступления и обучения своих детей [7]. В 33 субъектах 
Российской Федерации удельный вес студентов, обучавшихся в государственных вузах 
с полным возмещением затрат на обучение, превышал средние российские показате-
ли. В Камчатском крае он составлял 75,2 процента, в Ленинградской области – 82,7, в 
Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составлял 94,4 процента. При этом, если 
ЯНАО относился к регионам с наиболее высокой покупательной способностью сред-
недушевых денежных доходов, то Камчатский край – в группе регионов с наиболее 
низким значением этого показателя.   

 В состав регионов с низкой покупательной способностью среднедушевых денеж-
ных доходов и высоким удельным весом студентов, обучавшихся в государственных 
вузах с полным возмещением затрат на обучение, входили также Кировская, Саратов-
ская области, Еврейская автономная область и ряд других [8]. В них платное образо-
вание студентов требовало от значительной части домохозяйств экономии на удовле-
творении первоочередных потребностей. 
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 Из-за расширения платного обучения экспертами отмечены тенденции замедле-
ния темпов роста численности студентов вузов при переходе от более богатых к более 
бедным регионам страны [7]. И наоборот, как было показано выше, результаты обсле-
дования малоимущих домохозяйств свидетельствуют о том, что невысокий уровень 
образования является одной из причин их низких доходов. Круг замыкается. 

 Поэтому государство должно вырабатывать политику повышения денежных до-
ходов населения и социальных гарантий, более адекватную его возрастающим потре-
бительским расходам. Для молодежи из домохозяйств с низким уровнем доходов, не 
прошедшей конкурсный отбор в государственные вузы и принятой на коммерческие 
места, а, в последующем, подтверждающей хорошие знания и проявляющей способ-
ности, следовало бы ввести государственные гарантии их перевода на обучение за 
счет средств бюджетов. Это могло бы стать одной из мер по повышению доступности 
высшего профессионального образования. 

 Необходимо также способствовать возрастанию земельных участков и другого 
имущества, находящегося в собственности домохозяйств. В настоящее время недви-
жимое имущество наряду с денежными доходами является для них важными источни-
ками средств не только для текущего потребления, но и для финансирования поступ-
ления и обучения молодежи в вузах. Наряду с этими источниками возрастает потреб-
ность в более быстром развитии образовательного кредитования [9]. Его доступность и 
условия погашения кредитов не должны радикально отличаться, как это наблюдается 
в настоящее время, от тех, что существуют в развитых странах.  

 Кроме материальных факторов доступности образования, она определяется также 
территориальными возможностями образовательной инфраструктуры вузов. Последняя, с 
рядом допущений, обусловленных территориальными перемещениями населения к месту 
обучения за пределы региона проживания, может быть охарактеризована численностью 
студентов Вузов на 10 тыс. человек населения, проживающего на той или иной террито-
рии. В целом по Российской Федерации этот показатель в 2008 г. составлял  
529 студентов, в т.ч. 438 – в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования, на 10 тыс. населения при неравномер-
ном его распределении по федеральным округам и административным субъектам. Так в 
Центральном и Северо-Западном федеральных округах за счет концентрации высших 
учебных заведений и обучения части молодежи со всей страны в вузах гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга, соответствующие показатели составляли 641/478 и 566/480 студентов. 
Наоборот, в Сибирском и Южном федеральных округах на 10 тыс. населения в Вузах обу-
чалось соответственно 488/443 и 434/367 студентов [10, СС. 295-297].  

 Из этого вытекает необходимость более равномерного размещения на террито-
рии нашей страны сети высших образовательных учреждений, приближенных к месту 
жительства молодежи. Безусловно, этот процесс должен сопровождаться предостав-
лением конкурентоспособного высшего профессионального образования, что потребу-
ет развития образовательных информационных технологий, электронных учебников и 
иных средств обучения, дистанционного преподавания и других современных техноло-
гий преображения образовательного пространства.  

 Рост и развитие человечества происходят благодаря его разуму и сознанию, 
культуре и развитой системе передачи знаний. Глубочайший кризис российского обще-
ства имеет своими корнями не экономические, а нравственно-духовные основания, 
обусловленные состоянием распада общественного сознания. Зародившись в совет-
ские времена, он расцвел в новой жизни. Этот кризис тянет нас в «королевство кривых 
зеркал», в страну пошлости и цинизма. Смогут ли государство и общество переломить 
это? Смогут ли богатые традиции отечественной культуры и образования, поднятые и 
умноженные их новыми носителями победить вирус примитивных образов будущего? – 
Новое качество общественного сознания и культура в широком ее понимании опреде-
лят, какое место наша страна займет в глобальном мире. Не сомневаемся, что НАЧИ-
НАТЬ НАДО С ВОЗВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В РОССИИ 
Волгин Н.А. 
 
        Рассматривается влияние мирового финансово-экономического кризиса на со-

циальную ситуацию в России. Изучается обратный вектор: влияния социальной 
сферы, социального положения населения, социального фактора – на экономику и 
финансы. Уровни развития образования, здравоохранения, оплаты труда и других 
видов доходов работников определяются как обеспечивающие соответствующее 
воздействие на экономический рост, динамику изменения объемов финансовых ре-
сурсов. 
 

      Ключевые слова: социальная сфера, антикризисные действия, социальные по-
следствия кризиса. 
 

 
В последние годы современного этапа развития России особое испытание на 

прочность и устойчивость социальной сферы Российской Федерации и других стран бы-
ло связано с мировым финансовым кризисом и его последствиями. В настоящее время 
острота этого явления вроде бы спадает. Данный кризис, похоже, уходит в историю. Од-
нако сама проблема является настолько острой и актуальной, что не вспоминать и не 
говорить о ней постоянно нельзя. Тем более с учетом того, что кризисы – процессы цик-
лические и системно повторяющиеся через определенные периоды времени, а, значит, 
надо знать все тонкости и сложности их влияния на социальную ситуацию и конкретного 
человека, чтобы «не наступить вновь, как часто бывает, на те же самые грабли».   
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В таком контексте и представлен здесь нижеследующий материал, где не так 
важна статистика, цифры и примеры. Главнее – выводы, тенденции и предостереже-
ния на перспективу.    

 
Экономическое и социальное положение: взаимосвязь и взаимозависимость 

 

Начнем анализ с некоторых результатов социологического опроса, проведенного 
в 2009 г. кафедрой труда и социальной политики РАГС и НАСТиС среди участников 
межвузовской дискуссии (более 100 человек – ученых и практиков) на тему «Влияние 
мирового финансового кризиса на социальную ситуацию в России: оценки, проблемы, 
действия». Они вызывают интерес и потребность в размышлениях и соответствующих 
оценках антикризисных механизмов (см. табл. 1-3). 

Таблица 1 
 

Оцениваете ли Вы экономическое положение в России  
как экономический кризис? 

% опрошенных  
экспертов 

а) да 84,7 
б) нет 11,5 
в) затруднились ответить 1,9 
г) другое1 1,9 

 
Таблица 2 

 

Считаете ли Вы, что экономика России была  
своевременно подготовлена к кризисным явлениям? 

% опрошенных  
экспертов 

а) да 7,7 
б) нет 78,8 
в) затруднились ответить 5,8 
г) другое2 7,7 

 
Таблица 3 

 

Считаете ли Вы достаточной официально предоставляемую 
информацию о кризисе и его последствиях? 

% опрошенных  
экспертов 

а) да 0 
б) скорее да, чем нет 13,5 
в) скорее нет, чем да 44,2 
г) нет 40,4 
д) затруднились ответить 1,9 

 
Мировой финансовый кризис, сопровождающийся в странах спадом производст-

ва, дефицитом денежной массы, инфляцией, разбалансировкой их экономик, с одной 
стороны, и социальная ситуация в обществе, социальное положение населения, с дру-
гой – не два изолированных самостоятельных процесса. Это взаимосвязанные и взаи-
мовлияющие друг на друга явления. Научное (да и просто логическое) обоснование 
тому – во взаимодействии и взаимозависимости экономики и социальной сферы. Не 
для кого не секрет, напротив, предельно ясно, что экономика, финансы являются ба-
зой, основой соответствующего социального развития, включающего развитие образо-
вания, здравоохранения, ЖКХ, достижение соответствующих уровней доходов, пенсий, 
качества жизни населения и т.д. Сильная экономика, мощные финансовые потоки 
обеспечивают адекватный человеческий капитал и поддерживают нужную социальную 
ситуацию на предприятиях, в регионах, стране в целом. Наоборот, кризисная больная 
экономика, с вышеотмеченными симптомами, оказывает известное отрицательное 

                                                 
1 Здесь указали: «Да, но частично». 
2 Здесь эксперты указали: «Да, но не в полном объеме». 
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влияние на социальное положение россиян, о чем также высказываются эксперты обо-
значенного выше социологического опроса (см. табл. 4).  

Таблица 4 
 

Как Вы оцениваете степень отрицательного влияния  
кризиса на социальную ситуацию в России? 

% опрошенных  
экспертов 

а) очень высокая и серьезная 50 
б) высокая 38,5 
в) средняя 11,5 
г) низкая 0 
д) затруднились ответить 0 

 
Не менее очевиден и другой обратный вектор – влияние социальной сферы, со-

циального положения населения, социального фактора на экономику и финансы. Ведь 
уровни развития образования, здравоохранения, оплаты труда и других видов доходов 
работников обеспечивают соответствующее воздействие на экономический рост, ди-
намику изменения объемов финансовых ресурсов. Кризис, слава богу, как отмечалось, 
не вечен, он имеет временные пределы. Но кризис и за короткий период может суще-
ственно ослабить этот социальный вектор. И влияние этого ослабленного социального 
развития, хилого человеческого капитала и вялого человеческого фактора на экономи-
ку будет столь же урезанным, неполноценным и недостаточным (рис. 1). 

Взаимосвязь экономики
и социальной сферы

кризисная социальная сфера
экономика в условиях кризиса

(человек)

Социальная
сфера

(человек)
Экономика

  
Рис.1 

 
Однако понятно, что выводить из кризиса экономику как раз и придется этому ос-

лабленному совокупному человеку. Другого варианта нет. В таком случае выход из 
кризиса затянется надолго или войдет в хронический режим. 

Вывод – нужна минимизация негативного влияния мирового финансового кризиса 
на социальное положение населения, социальную ситуацию, жизнеобеспечение чело-
века. Особо акцентируя эту проблему обратного влияния ослабленного социального 
вектора на экономику, с которой можем столкнуться лицом к  лицу в посткризисный пе-
риод, не говорю уж здесь об основополагающем – что человек, его благополучие и 
благосостояние – главная забота общества. И в условиях кризиса, кстати, тоже.  
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Реальные проявления социальных последствий кризиса  
и официальные меры по их минимизации 

 

Стоит коротко систематизировать конкретные виды проявлений социальных по-
следствий кризиса, а также мер и действий, предлагаемых и реализуемых, прежде все-
го, государством и бизнесом, менеджментом, профсоюзами.  

Итак, влияние кризиса на социальную ситуацию в России проявляется наи-
более остро и отчетливо в следующих формах: 

- снижение занятости; 
- рост безработицы, в том числе общей, регистрируемой и скрытой; 
- сокращение официальной внешней трудовой миграции и рост теневой; 
- снижение размеров заработной платы и других видов доходов; 
- задержки с выплатой заработной платы; 
- как следствие предыдущего:  

проблемы с получением и недоступность услуг образования, здравоохране-
ния, других отраслей социальной сферы; 
усложнение криминальной обстановки и др. 

Меры и антикризисные действия, влияющие на современную социальную ситуацию: 
1. Что делает бизнес в условиях кризиса: 
• специальные антикризисные программы; 
• реальные (физические) увольнения работников (с трудовой книжкой); 
• отпуска без сохранения оплаты труда; отпуска с сохранением (крайне редко) и 

частичным сохранением оплаты труда; сокращение рабочего дня, рабочей недели; пе-
ревод работников на менее квалифицированный труд и др.; 

• сокращение размеров оплаты труда (должностных окладов, премий, бонусов и т.д.). 
2. Что предпринимает государство и органы местного самоуправления: 
• переобучение, переподготовка (безработных, в том числе скрытых); 
• увеличение объемов общественных работ (более 1 млн. раб. мест на начало 2009 г.); 
• стимулирование самозанятости уволенных (частное предпринимательство, 

льготные кредиты и т.д.); 
• поддержка внутренней трудовой миграции (подъемные, суточные и др.); 
• сокращение квот (почти вдвое) для внешней трудовой миграции, приезда гаст-

арбайтеров. 
Не было задачи скрупулезно перечислить и классифицировать все формы про-

явления социальных последствий кризиса и меры по их минимизации. Здесь названы 
лишь некоторые, основные из них. Сейчас важнее и полезнее посмотреть на их эф-
фективность и отдельные нюансы в практической плоскости. 

В этой связи также небезынтересен анализ результатов уже упоминавшегося со-
циологического опроса экспертов (см. таблицы 5,6).                                               

 Таблица 5 
 

Какие последствия кризиса Вы считаете наиболее ощутимыми  
и опасными для жизнеобеспечения человека  

(можно было отметить несколько вариантов ответов)? 

% опрошенных  
экспертов 

а) увольнения работников 84,7 
б) отпуска с частичным сохранением и без сохранения заработной платы 19,2 
в) сокращение заработной платы, других видов доходов 50 
г) задержки с выплатой заработной платы 28,8 
д) затруднились ответить 0 
е) другие1 15,3 

                                                 
1 Эксперты здесь отметили, в частности, следующие последствия: резкое снижение уровня жизни населения; то-
тальный рост цен; инфляцию и др. 
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Таблица 6 
 

Какие меры по минимизации социальных последствий кризиса  
Вы считаете самыми правильными и эффективными  

(можно было отметить несколько вариантов ответов)? 

% опрошенных  
экспертов 

а) увеличение рабочих мест в структуре общественных работ 38,5 
б) переподготовка и переобучение безработных 57,7 
в) стимулирование внутренней трудовой миграции  
    (с переездом для жительства в другие регионы России) 30,6 

г) сокращение квот для приезда в РФ гастарбайтеров 26,9 
д) поддержка самозанятости уволенных (безработных) 42,3 
е) затруднились ответить 1,9 
ж) другие1 25 

 
О некоторых проблемах и аспектах социальных последствий кризиса 

 

1) Об увольнениях и безработице 
В условиях кризиса для социально ответственного бизнеса экономические эффек-

ты (прибыль, выручка, рентабельность и т.д.) и экономическая эффективность не явля-
ются главными приоритетами. Равными, а то и более значимыми становятся социаль-
ные вопросы, бережное и ответственное отношение к работникам, персоналу. Сейчас 
идет на деле проверка статуса «социально ответственный бизнес». Либо он был в док-
ризисных условиях лишь декоративным, социальным для моды и соответствующего рей-
тинга, либо настоящим, высокопробным. Там где социальная ответственность была до-
зированной, формальной и предполагалась только для периода экономического роста и 
финансового благополучия, чаще в условиях кризиса увольняют работников с предпри-
ятий, как говорится, «пачками» для удержания нужного финансово-экономического со-
стояния. Соответствующих примеров можно привести сколько угодно. Социально ответ-
ственный бизнес ведет себя по-другому. Как бы ни было сложно, жертвуя частью эконо-
мического эффекта, он при сокращении объемов своего производства не спешит раз-
дать так называемым «лишним» работникам трудовые книжки и избавиться от них, а на-
ходит (пусть с трудом) возможности для отпусков с полным или частичным сохранением 
заработка, наконец, сокращенного рабочего дня, перехода на односменную работу орга-
низации (если был двух - трехсменный режим) и т.д.  

Примеров таких социально ответственных действий тоже немало. Так г-н В. Алек-
перов в «Лукойле» жестко запретил прямые увольнения работников, связанные с кризи-
сом, на ЧТЗ (В. Платонов) их применяют крайне редко, в исключительных случаях. Кста-
ти, здесь кроме высокой степени социальной ответственности бизнеса за свой персонал 
учитывается и другой  важный аспект. Работодатель, естественно, задает себе ритори-
ческий вопрос: «Если уволю, а кризис закончится, найду ли оперативно нужные кадры?» 
Вопрос правильный, а ответ на него чаще может быть отрицательный. Поэтому, в ди-
лемме «увольнять – не увольнять» – выбор, конечно, за бизнесом. И, тем не менее, от-
меченные нюансы нельзя недоучитывать. 

Хотя в данном контексте еще один момент стоит зафиксировать. Работа в режиме 
отпусков с полным, частичным сохранением доходов, без сохранения, так же, как и вы-
нужденная занятость квалифицированных работников неквалифицированным трудом 
(инженеры – дворниками, охранниками и т.д.) – это нужный, но временный буфер – 
амортизатор серьезных отрицательных социально-экономических процессов. Он не мо-
жет действовать в нормальных условиях, ибо является причиной скрытой безработицы, 
сопровождающейся снижением или даже обнулением производительности труда, со-
кращением доходов населения, ростом бедности и т.д. Видимо, в условиях кризиса 
скрытая безработица все же лучше открытой ее формы. Однако она, хоть и является 
                                                 
1 Эксперты указали: создание новых рабочих мест в бизнесе; дифференциацию производства в условиях кризиса; 
усиление госрегулирования; поддержку малого и среднего бизнеса; психологическую поддержку и др. 
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скрытой, но обладает многими теми же известными недостатками, присущими обычной 
открытой классической безработице. Поэтому ей тоже нельзя увлекаться беспредельно 
и бесконтрольно, так как и она – явление в целом отрицательное и может привести к 
серьезным социальным неприятностям и потрясениям. Кстати, финансово-экономи-
ческой основой и базой безработицы в скрытых формах являются «ножницы», разрыв в 
темпах снижения объемов производства и сокращения численности работников. Напри-
мер, на предприятии на 40% сбросили объем производства, а численность работников 
сократили на 5%. Эти 35% (40% - 5%) и являются причиной скрытой безработицы. 

Теперь, заканчивая анализ и оценки проблем безработицы, остановлюсь еще на 
одном, прямо скажем, казусном вопросе. В СМИ, монографиях и учебниках, нередко в 
речах руководителей властных структур при анализе безработицы в стране и регионах 
ограничиваются уровнем регистрируемой безработицы (см. рис.2).  

 

Уровень регистрируемой
безработицы:

количество
зарегистрированных

безработных
× 100 %           

ЭАН
Ориентировочно на начало 2010 г.:

2,2 млн. чел.
× 100 %  =  2,92 %

75,4 млн. чел.

 
 

Рис. 2 
 

Да, есть такой показатель, который определяется как частное от деления количе-
ства зарегистрированных в службе занятости безработных на число экономически ак-
тивного населения (ЭАН – в России, на 1 января т.г., порядка 75,4 млн. чел.) и умно-
женное на 100%. Этот показатель, как известно, колеблется в последнее время в Рос-
сии на уровне двух процентов (плюс – минус). Но это совершенно не тот показатель, 
который отражает истинную социальную ситуацию в стране и реально на нее влияет. 
Тот, кто пользуется только этим показателем с вышеобозначенной целью (а это, к со-
жалению, как уже отмечал, бывает очень часто), либо банально ошибается, либо 
преднамеренно лукавит, видимо, с целью самоуспокоения себя и других (что еще хуже 
и опаснее), искажая действительное положение с учетом важнейшего социально-
экономического параметра состояния общества, каким является безработица. 

Регистрируемую безработицу считать не вредно, прежде всего, например, в це-
лях расчета объемов средств, которые потребуются государству из бюджета на вып-
лату пособий зарегистрированным безработным (а их по состоянию на 1 января 2010 г. 
в России порядка 2,2 млн. человек). Или в целях оценки эффективности работы и вос-
требованности самих служб занятости. И все. Не более того! И логика здесь простая. 
Ведь далеко не каждый потерявший работу идет в службу занятости (таких подавляю-
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щееся меньшинство). Большинство же по разным причинам, в т.ч. психологическим, 
использует другие формы поиска работы (через связи, знакомых, через Интернет, ре-
комендации и т.д.). Кстати, вряд ли профессор, ученый, врач, деятель культуры и ис-
кусства, известный профессиональный спортсмен и т.п. будут решать подобные про-
блемы через службы занятости и регистрироваться в качестве безработных. Поиск 
подходящей работы пойдет, как правило, по другой траектории. Поэтому настоящая 
реальная безработица – это совсем другая, как говорится, песня. Она во всем мире 
считается одинаково – по методике МОТ (Международной организации труда) (рис.3). 

 

Уровень безработицы (МОТ):

общее количество
безработных

× 100 %
ЭАН

Ориентировочно на начало 2010 г.:
8,0 млн. чел.

× 100 %   ≈ 10,6 %
75,4 млн. чел.

 
 

Рис. 3 
 

Безработный (по МОТ) – это тот, кто не имеет приносящего доход занятия, гото-
вый работать, ищущий в разных формах работу, но не находящий ее в течение по-
следних четырех недель. В первый день пятой недели он автоматически получает ста-
тус безработного. Таких безработных по состоянию на начало 2010 года в России в ра-
зы больше зарегистрированных – около 8 млн. чел. А уровень общей (правильной) 
безработицы составляет уже не около трех, а порядка десяти процентов. Эти показа-
тели и характеризуют реальную социальную ситуацию в области занятости и безрабо-
тицы. Столь подробно останавливаюсь на этом, казалось бы, сугубо статистическом 
вопросе, поскольку считаю его особо принципиальным и особо важным в оценках со-
временной социальной политики. Более того, полагаю, что с учетом сказанного, для 
избежания соответствующих искажений и двусмысленности целесообразно ограничить 
или отказаться полностью от самостоятельного, индивидуального, обособленного ис-
пользования показателя регистрируемой безработицы для оценки общей социальной 
ситуации в стране и конкретных регионах без исходного указания общей безработицы 
и ее уровня, рассчитанных по методике МОТ. Парадокс, но очень часто в солидных до-
кументах, серьезных материалах, программах СМИ и т.п. при анализе проблем назы-
вают параметры безработицы, даже не подчеркивая и не указывая, что речь идет все-
го лишь о части целого – регистрируемой безработице. Тем самым вводя в заблужде-
ние миллионы читателей, зрителей и т.д. Грамотно, разумно и честно будет, если по-
казатели регистрируемой безработицы начнем указывать, как правило, только с пояс-
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нением: «в том числе» по отношению к общей безработице. Например, количество 
безработных в России – 8 млн. чел., в том числе зарегистрированных безработных – 
2,2 млн. Уровень безработицы – 10,6%, в том числе зарегистрированной – 2,92%. 

В противном случае результат будет как в следующей аналогии, которую приведу 
для разрядки. Надо подсчитать в кинотеатре, сколько женщин присутствует в зале. Мы 
с балкона посчитали женщин-блондинок (это проще сделать, они заметнее, чем посчи-
тать всех – и блондинок, и брюнеток, и с рыжим оттенком и т.д.) и говорим, что в зале 
женщин всего, допустим, 125 человек. Но это же не так, это только блондинок 125, а 
женщин в целом значительно больше – например, выяснилось, что их 450. Сто два-
дцать пять – это только «в том числе» от четырехсот пятидесяти. 

Кстати, на мой вопрос: «Почему чаще ограничиваетесь статистикой только реги-
стрируемой безработицы и реже «всплывает» в информационном поле показатель ее 
общего значения?» - чиновник из Роструда откровенно сказал: «Так проще». Спасибо 
за откровенный ответ. Конечно, проще. Потребуется только взять в подведомственных 
службах занятости число зарегистрированных у них безработных (так сказать, посчи-
тать по головам блондинок) и проблема решена. А чтобы рассчитать количество и уро-
вень общей безработицы, нужных для истинного анализа и последующих действий, 
надо плотно работать с предприятиями, организациями и учреждениями, надо провес-
ти опросы уволенных, соответствующие социологические замеры и т.д. Да, это слож-
ней и более трудоемко. Но это надо делать, другого варианта нет. Иначе опора на бо-
лее легкое и простое в статистике заведет нас к более сладкой, но ложной оценке си-
туации и к холостым антикризисным мерам. 

 
2) О задержках и понижениях заработной платы 
К сожалению, кризис активизировал почти забытую в последнее время проблему. 

Вновь увеличиваются и в рублях и в продолжительности задержки с выплатой зара-
ботной платы (рис. 4). 

 

Просроченная задолженность по
заработной плате на 1 февраля 2010 г.
• По организациям (без МП) – 4,1 млрд. руб.
Лидеры:
- 74 % - здравоохранение
- 46 % - сельское хозяйство
- 45 % - добыча полезных ископаемых
- 34 % - транспорт
- 32 % - строительство
- 30 % - образование
- 25 % - наука
• Это больше по сравнению с 1 января 2010 г. на

554 млн. руб. (на 15,5 %).
• Работодатели вовремя не выплачивают
заработную плату почти 0,2 млн. человек  

 
Рис. 4 
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В этой связи хотел бы высказать свою позицию. Иногда говорят, что, мол, ничего 
страшного, люди уже привыкли к этому явлению, ну, задержали зарплату на месяц, 
два, на полгода, выплатят потом, проиндексируют ее с учетом инфляции (как положе-
но по соответствующей статье ТК РФ) и все будет в порядке. С этим категорически не 
согласен. Во-первых, тот же ТК РФ запрещает допускать подобные действия работо-
дателя и устанавливает соответствующие санкции и наказания. Во-вторых, привыкнуть 
к нерегулярной выплате зарплаты невозможно по следующей причине. Одна из глав-
ных ключевых функций заработной платы – воспроизводственная. Суть ее состоит в 
способности зарплаты компенсировать затраты (физические, умственные, интеллекту-
альные и др.), которые имеет человек в процессе своей трудовой деятельности. И ес-
ли эти затраты регулярно и вовремя не компенсировать – каждый день, каждую неде-
лю, каждый месяц, то речь уже пойдет не о замедлении темпов и возможностей для 
развития человека, а об угрозе его жизни и препятствии условиям существования. Это 
я повторил ликбез из области теории оплаты труда и физиологии человека. На самом 
деле, как может человек восстанавливаться, на что приобретать всё тривиально-
необходимое для этого процесса (питание, одежду, лекарства и т.д.), если зарплату 
(которая для миллионов работников – единственный источник для жизни, других про-
сто нет) выплачивают не вовремя и с задержками. Думаю, что с учетом вышесказанно-
го, не будет звучать слишком мрачно и осуждающе вывод, что тот, кто задерживает 
выплату зарплаты наемным работникам, берет на себя серьезный грех за допущение 
возможностей реальных рисков для жизни человека. И никаких адекватных возможным 
последствиям для человека оправданий подобных действий со стороны менеджмента 
нет и быть не может, включая мировой финансовый кризис. 

Теперь несколько слов и оценок прецедентам сокращения размеров оплаты труда 
на предприятиях как встречной реакции бизнеса на последствия кризиса. Конечно, в лю-
бом случае любое снижение заработной платы – это плохо. Лучше иметь обратные про-
цессы. Мне рассказывали коллеги, что в одном из известных российских аэропортов со-
брали авиадиспетчеров и сказали, что с завтрашнего дня ваши заработки будут уменьше-
ны в 1,5 или 2,0 раза (не помню точную цифру). При этом не шла речь о сокращении их 
объемов работ, исключении каких-то служебных функций и т.д. Напротив, количество 
авиарейсов предполагалось параллельно динамично увеличивать. Как минимум, стран-
ная ситуация. Она была бы хоть как-то посимпатичнее, если бы при этом личный пример 
публично показал первый руководитель – огласив подчиненным, что его заработок с зав-
трашнего дня также снижается, допустим, в 2,0 – 3,0 раза. Подобные менеджерские прие-
мы высшего пилотажа демонстрировал известный Ли Якокка, устанавливая в экстремаль-
ных условиях себе должностной оклад в один доллар. Аналогичный поступок совершил в 
кризисное время губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. К сожалению, в примере 
с авиадиспетчерами ничего подобного не произошло. 

Что касается правомерности или неправомерности самого процесса сокращений 
заработков работникам, оценка этих действий работодателей замыкается на характер 
действующих и утвержденных в организациях форм и систем оплаты труда. Если оп-
лата труда предполагает зависимость зарплаты персонала от динамики объемов про-
изводства, которые в условиях кризиса, естественно, идут вниз, то и заработную плату 
логично корректировать в соответствующее направление. Это возможно, например, в 
условиях использования на предприятиях систем «плавающих окладов», некоторых 
разновидностей бестарифных моделей оплаты труда и др.  

Если же официально действует форма оплаты труда (например, тарифная сис-
тема), принятая и утвержденная администрацией предприятия и профсоюзом, соглас-
но которой работники получают гарантированные оклады и ставки в фиксированных 
размерах вне зависимости от изменений конечных результатов работы организации, 
то сокращение заработков наемным работникам работодателем со ссылкой, якобы, на 
влияние и последствия кризиса – противоправны и незаконны. В этом случае проф-
союзы должны оперативно встать на защиту тех, чьи интересы отражают. 
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3) О реальности внутренней трудовой миграции 
Уже отмечалось, что в условиях кризиса государство усиливает внимание к внут-

ренней трудовой миграции, предусматривая конкретные стимулы (подъемные, суточ-
ные, льготные кредиты и др.) для переезда и трудоустройства безработных в других 
регионах страны. Сама по себе идея хорошая, но, с моей точки зрения, пока не совсем 
реальна для массовой реализации в России по двум, как минимум, причинам. 

Причина первая связана с менталитетом. Россияне привыкли в большей мере к 
оседлой жизни в одном городе, районе, деревне и т.д. И поменять место жительства, 
тем более, например, после 35-45 и более лет – проблематично. Это не Япония, где с 
детства все знают о системе кадровой ротации, согласно которой любой работник 
(бизнеса, бюджетной сферы, государственной службы) страны восходящего солнца 
через каждые 3-4 года может поменять не только место работы, но и место жительст-
ва. И частые переезды с семьей на новое место жительства по воле работодателя и в 
интересах компании (организации) из Токио в Кётэ, из Кётэ в Хиросиму и т.д. воспри-
нимается буднично и спокойно. 

Вторая причина – отсутствие реального рынка жилья в России. В результате кос-
мического разброса уровней цен за квадратный метр в разных регионах, отличающе-
гося местного законодательства, разных условий и развитости инфраструктуры и т.д. 
сложно пока представить переезды на ПМЖ из Иванова в Питер, из Москвы в Якутск и 
т.п. Скорее пока это будут лишь единичные примеры, заслуживающие обсуждения в 
прессе и не очень доступные для подражания. 

И последний сюжет. 
Есть ли плюсы для человека от кризиса? 
В СМИ отдельные политики, хозяйственники и ученые нередко отмечают двойст-

венную (положительную и отрицательную) оценку влияния кризиса на социально-
экономическую ситуацию в стране. Базовый аргумент при этом связан якобы с китай-
ским переводом двух иероглифов, обозначающих соответственно само понятие кризис 
– разрушение и возможности. Возможности при этом ассоциируются с очищением в 
процессе кризиса экономики страны, экономик отдельных предприятий, естественным 
исчезновением организаций – «мыльных пузырей», надуманных структур и пирамид, 
увольнением неэффективных работников и т.д. Такая точка зрения (кризис как своеоб-
разный санитар), видимо, имеет право на существование. Тем более с учетом истори-
чески известной китайской мудрости и проницательности. Однако в социальном разре-
зе, применительно к изменению положения конкретного человека в условиях кризиса 
подобная двойственность его оценки, по-моему, не обоснована, вредна и даже цинич-
на. Никаких плюсов для человека кризис не сулит, ибо, напротив, как уже неоднократно 
отмечалось выше, усложняются проблемы с его занятостью, которая в любое время 
может трансформироваться в безработицу, появляются риски сокращения доходов, а 
значит получения нужных услуг, снижения уровня и качества жизни населения в целом. 
Одновременно, как говорится, поругать и похвалить кризис не получится. Извините, за 
несколько неприятный пример, но это все равно, что человека, который переносит ин-
фаркт или инсульт, в больничной палате успокаивать, мол, терпи, мужайся, зато потом 
у тебя реже будут насморк, икота или потовыделение. Поэтому подобного рода успо-
коения из репертуара известного персонажа Луки в пьесе «На дне», сравнение и инте-
грация на равных очевидных километровых минусов и иллюзорных миллиметровых 
плюсов от кризиса для человека, мягко говоря, некорректны и кроме раздражений ни-
чего хорошего не приносят населению. Этим не стоит не только увлекаться, но и начи-
нать заниматься исходно. Кризис в социальном плане – это однозначно плохо, это бе-
да, это потрясение, от которых надо быстрее избавляться всем вместе – государству, 
бизнесу, профсоюзам, институтам гражданского общества. 
Николай Алексеевич Волгин, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС, 
президент НАСТиС, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, ЕЕ РОЛЬ  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РЕГИОНАХ РОССИИ1 
 
Васильева Е.В. 
Куклин А.А. 
Леонтьева А.Г. 
       В статье рассмотрены подходы к исследованию уровня социальной защиты населе-

ния. Предложен методический аппарат оценки социальной защиты населения в регио-
нах России в рамках диагностики качества жизни населения с использованием метода 
индикативного анализа, позволяющего оценивать различные стороны системы соци-
альной защиты региона. Показаны состояние и динамика изменения уровня социальной 
защиты в контексте качества жизни населения в регионах России. 
 

      Ключевые слова: социальная защита населения, качество жизни, благосостоя-
ние, регион. 
 

В современных условиях система социальной защиты населения имеет большое 
значение для экономического и социального развития России. Ее качественные и ко-
личественные параметры определяют порядок в стране, степень согласия в обществе, 
устойчивость экономической динамики, что особенно актуально в период экономиче-
ского кризиса. При формировании дальнейшей политики социально-экономического 
развития регионов России особое внимание необходимо уделить факторам, которые 
обеспечивают рост экономических показателей. Одним из таких факторов является 
обеспечение социальной защиты населения. В связи с многогранностью и многоас-
пектностью, междисциплинарным характером – категория «социальная защита» не 
имеет устойчивого общепринятого определения. Ее широкое толкование предполага-
ет рассмотрение социальной защиты как системы социальных отношений, при кото-
рой индивид способен самостоятельно позаботиться о себе, создать условия для 
жизнедеятельности и духовного развития себя и своей семьи. В узком смысле име-
ется в виду социальная политика государства, стремящегося обеспечить удовлетво-
рительное существование социально уязвимым группам населения. 

В настоящей статье социальная защита трактуется как совокупность институтов 
и комплекс экономических, социальных и правовых мер экономической политики, на-
правленных на предупреждение или смягчение негативных последствий для отдельно-
го человека или группы людей действия социальных рисков и угроз и обеспечивающих 
всем гражданам равные возможности для сохранения определенного уровня жизни. 

 В России в 1990-е гг. система социальной защиты  развивалась как система реаги-
рования на возникающие социально-экономические проблемы, хотя и с приобретением 
новых, рыночных черт. Однако до сих пор, по мнению многих ученых, она представляет 
собой конгломерат остатков прошлой, социалистической системы с некоторыми западны-
ми элементами и нововведениями, слабо подкрепленными финансовыми источниками. 
Сегодня требуются новые подходы к формированию системы социальной защиты насе-
ления, обеспечивающие использование современных защитных технологий, позволяю-
щих добиваться кардинального улучшения качества жизни самых разных категорий насе-
ления в стране. Речь идет о необходимости решения широкого круга социальных про-
блем: развитии образования, здравоохранения и социального обеспечения, улучшении 
условий отдыха трудящихся, улучшении материального положения граждан, семей, соци-
альных групп, полноценной социальной помощи при болезни, несчастных случаях и без-
работице и т.п. 
                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 09-02-00030а) 
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Оценка уровня социальной защищенности населения является необходимой со-
ставляющей процесса совершенствования действующей системы социальной защиты 
населения, направленной на повышение ее результативности. Это, в свою очередь, 
требует разработки теоретико-методологической базы исследования содержательно-
структурных аспектов социальной защиты населения и методов ее оценки. 

На сегодня не существует единой системы ни объективных, ни субъективных по-
казателей уровня социальной защиты. Предлагаемые в научной литературе перечни 
показателей социальной защищенности используются для оценки эффективности про-
водимой социальной политики, социально-экономического развития регионов, состоя-
ния социально-трудовой сферы, оценки безопасности, социальной деятельности и т.д. 
В основном эти показатели используются современной статистикой для характеристи-
ки уровня жизни и благосостояния населения. Таким образом, в качестве теоретиче-
ской основы современной системы социальной защиты населения можно рассматри-
вать концепции благосостояния, которые отражают различную роль рынка и государ-
ства в формировании общественного благосостояния. 

 В трудах А. Пигу, В. Парето, Н. Калдора, Дж. Гелбрейта, Г. Мюрдаля, А. Сена отра-
жена эволюция представлений об индивидуальном благосостоянии, включающем не 
только экономическую, но и субъективно-психологическую компоненту. Ученые внесли 
свой вклад в развитие идеи активной социальной функции государства по обеспечению 
всем гражданам равных прав и равных возможностей в получении социальных услуг и по-
вышении их благосостояния, в разработку индексов, измеряющих различия в доходе и 
благосостоянии.  

 Поскольку благосостояние рассматривается в основном через потребление мате-
риальных благ и услуг, то для измерения уровня благосостояния используются показате-
ли, преимущественно связанные с характеристикой уровня жизни. Применяемые обычно в 
мировой практике показатели благосостояния можно разбить на четыре группы: 

- индикаторы дохода, основанные на существующих данных о доходах и расходах; 
- комбинированные индикаторы (комбинированные индексы на базе показате-

лей дохода, грамотности, здоровья, питания, состояния жилищного строительства, во-
доснабжения и санитарных условий); 

- индикаторы социального участия на базе комплекса социальных обследований; 
- субъективные индикаторы.  
В 1960-е годы получила развитие теория «человеческого капитала». Ее авторы 

(Т. Шульц, Г. Беккер, Х. Джонсон, Дж. Минцер и др.) определяют человеческий капитал 
как совокупный запас знаний, навыков, умений, мотиваций, способный приносить до-
ход. Введение понятия «человеческий капитал» позволило рассматривать квалифици-
рованный труд, профессиональные знания людей как главный фактор экономического 
роста страны, фактор обеспечения конкурентных преимуществ в высокотехнологичных 
отраслях экономики. Однако этот тезис автоматически подводил к логическому выво-
ду: человеческий капитал требует постоянного ухода, опеки, вливания средств, то есть 
мер по усилению социальной защищенности работника.  

На практике реализация идей теории «человеческого капитала» привела к увели-
чению расходов на образование, здравоохранение, культуру, социальное обеспече-
ние. Согласно расчетам специалистов, за период 70-90-х годов ХХ века в среднем до-
ля социальных расходов повсеместно возросла на 3-7%. Начиная с 1970-х расходы на 
социальное обеспечение в большинстве стран начинают расти более высокими тем-
пами, чем доходы. Так, при ежегодном приросте доходов на 1-3%, прирост расходов 
составлял 7-8% [6].  

Огромные затраты, идущие на подготовку и переподготовку работников, тем не 
менее, оправданы, поскольку сопровождаются большой экономической отдачей. На-
пример, в Японии (страна имеет самый высокий в мире показатель количества выпуск-
ников инженерных вузов на душу населения), начиная с пятидесятых годов наличие 
значительного ресурса инженерных кадров сделало для успеха многих отраслей япон-
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ской экономики больше, чем низкая заработная плата японских производственных ра-
бочих. Стремительный рост «новых индустриальных стран» Юго-Восточной Азии в 70-
80-х годах ХХ века во многом опирался на большие государственные расходы по фи-
нансированию среднего и высшего образования.  

Наряду с теорией человеческого капитала значительную роль в обосновании ак-
тивной политики социальной защиты населения сыграла концепция базовых нужд, 
ставшая основой для Международной организации труда. Она обосновывала обяза-
тельное удовлетворение базовых минимальных потребностей и улучшение общест-
венных услуг, соблюдение прав человека и «развитие через участие» людей в приня-
тии решений и их реализации [2]. В своих базовых документах – уставе, декларациях, 
конвенциях, рекомендациях – МОТ создала стройную систему рекомендаций по орга-
низации национальных систем социальной защиты [5]. 

Конец ХХ века ознаменовался резким изменением системы ценностей, целевых 
ориентиров и критериев общественного прогресса. На первое место вышли факторы, 
определяющие условия жизнедеятельности человека. С начала в западной, а затем в 
отечественной науке появилось понятие «качество жизни». Особенно актуально про-
блема роста качества жизни зазвучала в условиях борьбы с последствиями мирового 
финансового кризиса конца первого десятилетия XXI века. Зарубежный опыт борьбы с 
кризисами доказал, что действия правительства по спасению национальной экономики 
были успешными тогда, когда они ориентировались на качество жизни населения.  

В концепции качества жизни отличительной особенностью было расширение 
числа компонентов, обеспечивающих благосостояние человека. В настоящее время 
западные подходы к оценке качества жизни включают в себя 9-11 основных компонен-
тов, которые фактически можно свести к трем блокам: качество населения (здоровье, 
образование), возможностей самообеспечения (доход и занятость) и условия среды 
жизнедеятельности (экология, обеспеченность основными услугами, безопасность, 
степень реализации прав человека и т.д.).   

Зарубежные системы показателей качества жизни в большинстве случаев со-
ставлялись на основе неагрегированных индикаторов по отдельным сферам челове-
ческой жизнедеятельности с разными приоритетами (условия труда, условия жизни, 
эффективность социальной политики, уровень образования и профессионального обу-
чения, измерения бедности, субъективные оценки благосостояния и др.), но имелись 
разработки, направленные на расчеты интегральных многокомпонентных индексов. 

В начале 90-х годов ХХ века группой экспертов Программы развития ООН на основе 
концепции человеческого капитала была разработана концепция развития человеческого 
потенциала, основная идея которой состояла в том, что развитие человека осуществляет-
ся благодаря росту продолжительности жизни, образования и дохода. В это время боль-
шую популярность получают синтетические индексы, разрабатываемые ПРООН. Самыми 
распространенными являются индекс развития человеческого потенциала (индекс чело-
веческого развития), индекс интеллектуального потенциала общества, человеческий ка-
питал на душу населения, коэффициент жизнеспособности населения. 

Одним из наиболее известных интегральных индикаторов качества жизни явля-
ется индекс физического качества жизни Морриса (Physical Quality of Life Index), пред-
ставляющий собой взвешенное среднее индексов грамотности, детской смертности и 
ожидаемой продолжительности жизни в возрасте  одного года. Индикатором качества 
жизни является также человеческий капитал на душу населения. Он отражает уровень 
затрат государства, фирм, граждан на образование, здравоохранение и другие отрас-
ли социальной сферы в расчете на душу населения. Чем выше уровень экономическо-
го развития, тем больше уровень человеческого капитала и его удельный вес в струк-
туре всего капитала.  

В исследованиях благосостояния населения России следует отметить работы 
школы ИСЭПН РАН, в которых качество жизни измеряется через индикаторы состоя-
ния здоровья, уровня заболеваемости, инвалидизации населения, уровня образования 
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и культуры взрослого населения, трудовой активности, объема свободного времени, 
профессиональной и социальной мобильности, устойчивости семейной структуры, 
уровня рождаемости и детности, состояния окружающей среды [4, С.22]. 

Стоит отметить работы Айвазяна С.А., в которых предлагается для характеристи-
ки качества жизни использовать такие интегральные группы показателей, как качество 
населения (свойства воспроизводства и физического здоровья, способность образо-
вывать и сохранять семьи, уровень образования и культуры, уровень квалификации); 
благосостояние населения (реальные доходы и расходы, обеспеченность жильем и 
собственностью, обеспеченность мощностями инфраструктуры общества); качество 
социальной сферы (условия труда, физическая и имущественная безопасность, харак-
теристики социальной патологии, характеристики социальной и территориальной при-
надлежности населения, социально-политическое здоровье общества; качество эколо-
гической ниши (состояние воздушного бассейна, состояние водного бассейна, состоя-
ние почв, биологическое разнообразие, состояние природных экосистем); природно-
климатические (наличие природно-сырьевых ресурсов, климатические условия, часто-
та форс-мажорных ситуаций), за каждым из которых стоят исходные статистические 
показатели базового уровня (абсолютные и относительные) [1]. 

Качество жизни является неотъемлемым элементом и основой обеспечения ус-
тойчивого развития и безопасной жизнедеятельности населения в стране и ее регио-
нах. Оба эти понятия тесно связаны друг с другом. С одной стороны, социальная безо-
пасность, предполагающая стабильность общества, выступает предпосылкой его про-
грессивного развития, тем самым, обеспечивая рост благосостояния населения. Рост 
благосостояния побуждает людей предъявлять все более высокие требования к про-
водимой государством социально-экономической политике в части повышения качест-
ва жизни. С другой стороны, рост качества жизни населения является инструментом 
формирования социальной безопасности, поскольку предполагает высокий уровень 
развития личности, удовлетворенность условиями жизнедеятельности, снижение про-
тестных настроений в обществе, поддержку со стороны широких слоев населения про-
водимой политики государства. Основные положения концепции человеческой безо-
пасности изложены в Докладе ПРООН о развитии человека за 1994 год. 

Прямое количественное измерение безопасности человека невозможно. Сущест-
вующие методы оценки предполагают применение косвенных измерителей: определе-
ние индикативных показателей, их пороговых значений, представляющих собой коли-
чественное выражение пределов развития; сопоставление фактических данных с поро-
говыми значениями. 

Таким образом, в исследовании социальной защиты населения в наиболее кон-
центрированной форме основные понятия и положения нашли отражение в трех кон-
цепциях: человеческого капитала, качества жизни и человеческой безопасности. 
Обобщение мирового и отечественного опыта определения конкретных параметров, 
характеризующих уровень и качество жизни, свидетельствует о том, что подходы к оп-
ределению этих понятий существенно разнятся, а наборы используемых показателей 
отличаются большим разнообразием, при этом приоритетное место отводится инте-
гральным показателям. Интегрирование оценок качества жизни проводится на базе 
разных структурных компонентов, среди которых чаще используются образование, 
здоровье, доходы, инфраструктура, реже – состояние окружающей среды, политиче-
ская и социальная стабильность, культура и социальные связи, безработица. Качество 
жизни лежит в основе качества населения, в развитии его потенциала.  

Повышение качества жизни населения и поддержание тенденций его роста ста-
новится главной целью в деятельности управленческих органов разного уровня. В 
реализации этой цели большую роль играют регионы. Обеспечение достижения соци-
альной безопасности требует учета факторов риска и проявлений социального небла-
гополучия, снижающих уровень и качество жизни населения. Данное обстоятельство 
является решающим при формировании региональной системы социальной защиты.  
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При разработке модели региональной социальной защиты населения анализ 
уровня защиты граждан от социальных рисков в конкретный момент времени и его ди-
намики за определенный период чрезвычайно важны. Расчеты специальных индика-
тивных показателей позволяют получить сигнальную информацию о позитивных или 
негативных социально-экономических изменениях в регионе, следовательно, своевре-
менно приступить к выявлению причин происходящих явлений и процессов и к модер-
низации системы социальной защиты.  

На основе вышеизложенных методологических подходов проведен анализ уров-
ня социальной защиты населения в регионах Российской Федерации с применением 
комплексной методики диагностики качества жизни населения, разработанной в 
Институте экономики УрО РАН [4]. В основу методического аппарата диагностики по-
ложен метод индикативного анализа по 15 показателям (рис. 1). 

Результаты диагностики ситуации по модулю социальная защита населения по 
федеральным округам РФ показаны на рисунке 2. В 2008 году Уральский федеральный 
округ находился в наиболее неблагоприятном положении, что главным образом обу-
словлено низким уровнем социальной помощи и обслуживания по отдельным террито-
риям округа. Также проведенная диагностика выявила ряд ключевых проблем системы 
социальной защиты в контексте качества жизни населения по другим регионам России. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие понятий «качество жизни населения»  
и «социальная защита населения». 
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- Численность граждан, имеющих 
право на социальную поддержку по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в расчете на 1000 чел.; 
- Отношение размера единовремен-
ного пособия при рождении ребенка 
к среднемесячной заработной плате; 
- Отношение размера ежемесячного 
пособия на период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им 1,5 
лет к величине прожиточного мини-
мума для детей 

- Отношение размера 
пенсии по старости к 
прожиточному миниму-
му пенсионера; 
- Отношение размера 
пенсии по инвалидно-
сти к прожиточному 
минимуму трудоспо-
собного населения; 
- Отношение размера 
пенсии по случаю потери 
кормильца к прожиточ-
ному минимуму детей  

- Отношение минимально-
го размера оплаты труда к 
прожиточному минимуму 
для трудоспособного 
населения; 
- Охват детей дошколь-
ными образовательными 
учреждениями, к числен-
ности детей соответст-
вующего возраста; 
- Обеспеченность амбула-
торно-поликлиническими 
учреждениями 

- Численность граждан, 
получивших услуги на 
дому, состоящих на учете 
в органах социальной 
защиты, нуждающихся в 
обслуживании, в расчете 
на 1000 человек; 
- Обеспеченность преста-
релых и инвалидов (в т.ч. 
детей-инвалидов) местами 
в домах – интернатах и 
реабилитационных центрах

- Отношение бюджетных расходов на здравоохранение, физическую культуру и спорт к ВРП; 
- Размер подушевого финансирования по территориальной программе государственных гарантий обеспечения  
   населения бесплатной медицинской помощью; 
- Доля расходы на выплату пособий и социальную помощь в расходах регионального бюджета; 
- Объем подушевого финансирования социальных услуг, предоставляемых населению с учетом внебюджетных средств



Международная научно-практическая конференция 
«КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ» (май 2010 г.) 

 

"УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ" № 9/2010 27

Обеспечение социальной защищенности уязвимых категорий граждан. 
Как показала диагностика, практически все регионы России находятся в зоне кризиса 
по показателям состояния защищенности социально уязвимых категорий граждан, 
особенно это проявляется в отношении материнства и младенчества. Несмотря на по-
стоянное увеличение размера ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет, за рассматриваемый период на 
территории России в соотношении с прожиточным минимумом детей размер данного 
пособия – незначительный. Наиболее низкие показатели (менее 0,4 раз) по данному 
индикатору наблюдаются на территориях Тюменской области, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и г. Москвы. Однако по улучшению ситуации в данном направлении 
предпринят ряд серьезных государственный мер, одна из которых является важным 
фактором, поддерживающим данную категорию граждан, – Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответ-
ствии с которым при рождении второго или последующих детей женщина получает 
право на получение материнского капитала [10]. Также в последнее время реализуется 
Федеральная целевая программа «Дети России» (включающая подпрограммы «Здоро-
вое поколение», «Дети и семья», «Одаренные дети»), нацеленная на формирование 
мероприятий по улучшению уровня и качества жизни матери и ребенка. Фактически 
использованные средства на реализацию данной программы в 2008 г. возросли на 3% 
по сравнению с предыдущим годом и составили 12 млрд. руб. 

 
Рис. 2. Характер ситуации по модулю «Социальная защита населения»  

по федеральным округам России в 2008 году. 
 

Социальное неравенство. Ежегодно на всех территориях России наблюдается 
перманентный рост доходов населения. Реальные располагаемые денежные доходы по 
России в марте 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. увеличились 
на 4,2%, в I квартале 2010 г. – на 7,4%. Несмотря на такие позитивные изменения в уровне 
жизни населения, отмечается высокая дифференциация населения по доходам.  

Как видно из таблицы 1, происходит ежегодный рост показателя коэффициента 
фондов в среднем по России на 2,5%. Хотя в I квартале 2010 г. значение данного пока-
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зателя снизилось на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. и соста-
вило 14,5 раз, т.е. в I квартале 2010 г., по предварительным данным Росстата, на долю 
10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29,6% общего объема денежных 
доходов (в I квартале 2009 г. – 30,0%), а на долю 10% наименее обеспеченного насе-
ления – 2,0% (2,0%). Другими словами, снижение значения коэффициента фондов 
произошло вследствие уменьшения доли доходов наиболее обеспеченного населения. 
Особенно необходимо отметить существенные значения коэффициента фондов в Тю-
менской области и г. Москва, превышающие среднероссийский показатель в 1,4 и  
2 раза соответственно в 2008 году. 

Таблица 1 
 

Динамика изменения показателя коэффициента фондов за 2000-2008 гг., раз 
 

Территории 2000 г. 2003 г. 2003 г. в %
к 2000 г. 2006 г. 2006 г. в % 

к 2000 г. 2008 г. 2008 г. в %
к 2000 г. 

Российская Федерация 13,9 14,5 104,3 15,3 110,1 16,9 121,6 
Центральный округ 18,3 21,5 117,5 19,5 106,6 19,5 106,4 
г. Москва 49,4 51,8 104,9 41,4 83,8 34,5 69,8 

Северо-Западный округ 8,2 11,3 137,8 13,8 168,3 14,8 179,9 
Южный округ 8,4 10,6 126,2 11,8 140,5 12,9 153,5 
Приволжский округ 8,6 11,7 136,0 13,2 153,5 14,8 172,2 
Уральский округ 10,7 14,2 132,7 16,3 152,3 21,6 201,7 
Тюменская область 19,7 20,6 104,6 21,4 108,6 23,0 116,8 

Сибирский округ 9,7 12,6 129,9 13,7 141,2 15,3 157,3 
Дальневосточный округ 7,8 11,0 141,0 11,8 151,3 12,9 165,9 

 
Необходимо отметить опережающий рост тарифов на услуги жилищно-

коммунального сектора и цен на товары, входящие в потребительскую корзину, спо-
собствующий углублению социальных неравенств. Наиболее отчетливо такая законо-
мерность наблюдается относительно тарифов на электроснабжение, в IV квартале 
2009 г. индекс в процентах к декабрю предыдущего года составил 124,9, в то время как 
среднедушевые денежные доходы населения – 116,9. 

Обеспечение уровня доходов населения, позволяющего развивать челове-
ческий потенциал. Существующая значительная дифференциация доходов населения 
позволяет сделать вывод о сохраняющемся невысоком уровне доходов значительной 
части населения. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в январе – сентябре 2009 г. составила 14,0%. В особенности к группе, нуждаю-
щихся в социальной защите, по данным статистики, относятся дети в возрасте от 7 до 16 
лет, в 2009 г. доля данной группы с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума по России составила более 20% от общей численности населения соответст-
вующей возрастной группы. Подобный разрыв наблюдался и в предыдущие годы. 

Сегодня минимальный размер оплаты труда в большинстве регионов сопоставим с 
прожиточным минимумом трудоспособного населения, а в ряде регионов еще ниже. Наи-
более низкое значение в 2009 г. выявлено в г. Москве (0,6 раз). Более острая ситуация 
наблюдается относительно уровня доходов пенсионеров. Практически во всех регио-
нах России размер пенсии по старости не превышает прожиточный минимум пенсио-
нера, в большинстве регионов – в 2 раза меньше. Хотя за анализируемый период от-
мечается положительная динамика уровня жизни населения во всех регионах России, 
наметился устойчивый общий рост доходов населения. 

Стабильность социального обслуживания и развитие социальной инфра-
структуры. Уровень и качество жизни населения во многом зависит от развитости со-
циальной инфраструктуры. Основным элементом стратегии социальной защиты является 
развитие сети и оптимизация деятельности учреждений социального обслуживания. Осо-
бое значение в социальной инфраструктуре имеет сеть образовательных учреждений, в 
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2009 г. по России их число сократилось, что в определенной степени связано с сокраще-
нием численности детей школьного возраста (по предварительным данным Росстата, 
среднегодовая численность детей в возрасте 7-17 лет уменьшилась на 3,8%). Несмотря 
на наблюдаемый за последнее время небольшой рост охвата дошкольными образова-
тельными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет, все же существуют территории с охва-
том менее 10%, к таким территориям относятся республики Южного округа: Ингушетия и 
Чеченская. Говоря о сети образовательных учреждений, необходимо отметить также ка-
чественные позитивные изменения, связанные с реализацией приоритетного националь-
ного проекта «Образование». К примеру, повысилась обеспеченность школьников компь-
ютерами, их количество на 100 учащихся увеличилось с 1,8 до 3,4. 

По результатам диагностики фактором сложившейся неблагоприятной ситуации 
по социальной защите населения в Тюменской области и в некоторых республиках 
Южного федерального округа является сравнительно низкая степень удовлетворения 
потребностей населения в социальном обслуживании, а именно – в обеспеченности 
престарелых и инвалидов местами в домах-интернатах и реабилитационных центрах. 
Такая низкая обеспеченность на данных территориях отчасти определена низкой до-
лей пожилого населения в возрастной структуре, в 2009 г. доля населения старше тру-
доспособного возраста составила порядка 10% (при среднероссийском значении – 
21,2%). Также среди причин можно назвать относительно небольшую численность ин-
валидов (на Уральский округ приходится 67,1 человек на 1000 чел. населения, а в 
среднем по России – 92,1), наметившаяся тенденция сокращения численности инва-
лидов, связанная как с изменениями подходов к установлению инвалидности, так и с 
объективными демографическими процессами, а также проведением комплекса меро-
приятий по профилактике инвалидности и реабилитации.  

Таким образом, в развитии социальной инфраструктуры и обеспечении социального 
обслуживания прослеживается закономерность с позиций структуры и качества населения 
отдельных регионов. Высокая степень развития социальной инфраструктуры является 
определяющим фактором обеспечения социальной защиты населения, и как следствие, 
высокого качества жизни населения, поэтому реализация комплекса федеральных и ре-
гиональных социальных проектов и программ, направленных на улучшение  состояния 
социальной инфраструктуры, должна происходить с учетом особенностей регионов. 

Подводя итоги диагностики по модулю, отражающему социальное благополучие 
населения, следует отметить, что происходящие изменения по федеральным округам 
за рассматриваемый период имеют сходные положительные тенденции. Однако можно 
выделить ряд региональных особенностей в системе социальной защиты в контексте 
качества жизни населения. Наименее социально защищенное население наблюдается 
на территориях с высоким уровнем дифференциации доходов (г. Москва, Тюменская 
область), а также  в ряде субъектов Южного федерального округа с низкой степенью 
развитости социальной инфраструктуры. 

Благодаря активным целенаправленным государственный мерам за анализируемый 
период во всех регионах России наблюдались позитивные изменения в уровни жизни на-
селения, тенденция сокращения уровня бедности. Несмотря на финансовый кризис и эко-
номический спад, положительная динамика продолжает сохраняться, что отражает эф-
фективность проводимой социальной политики Правительства РФ. По статистике, важ-
ным элементом финансовой поддержки для домохозяйств выступают получаемые посо-
бия в рамках реализуемых социальных программ, особенно для бедных, они составляют в 
их суммарном доходе весомую долю. В структуре денежных доходов населения России в 
2009 г. социальные выплаты занимают второе место, их удельный вес равен 14,5%. 

Однако необходимо отметить, что состояние социальной защиты населения вызы-
вает серьезные опасения за социально-демографическое развитие регионов, в силу не-
достаточного уровня финансирования системы социальной защиты населения, что явля-
ется угрозой состоянию здоровья и качеству жизни населения. В большинстве регионов 
России отношение бюджетных расходов на здравоохранение, физическую культуру и 
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спорт к ВРП составляло за рассматриваемый период около 4%, а зачастую было меньше 
данного значения. Расходы на здравоохранение, рекомендуемые Всемирной организаци-
ей здравоохранения, должны составлять от 5% ВВП (минимально допустимый уровень) 
до 10% (уровень наиболее благополучных стран). Необходимо отметить, существующие 
различия в значениях данного показателя по федеральным округам России, наиболее 
низкий уровень наблюдается в Уральском округе – 2,5%, что, несомненно, повлияло на 
результаты диагностики состояния системы социальной защиты населения. 

Однако в России наблюдается тенденция к ежегодному росту расходов на вы-
плату пособий и социальную помощь, с 2005 г. в среднем более чем в 1,5 раза. Также 
наметившейся за последние годы важной положительной чертой системы социальной 
защиты России является многообразие и всесторонность различных видов социально-
го пособия (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура расходов на выплату пособий и социальную помощь  

в России в 2003 и 2008 гг., %. 
 

В целом, как показала проведенная диагностика состояния системы социальной 
защиты населения регионов России, существует необходимость в мерах по стабилиза-
ции и постепенной нормализации ситуации. Состояние социальной защиты населения 
предопределяет необходимость целенаправленного государственного регулирования 
социальной сферы законодательного и социально-экономического  характера. Необхо-
димость решения такой задачи подтверждается проводимым в настоящее время Прави-
тельством России курсом на ускоренное развитие сферы социальной защиты населе-
ния, предполагающим реализацию обязательств государства оказывать помощь нетру-
доспособным и малоимущим гражданам, чтобы обеспечить им достойную жизнь. 

За последнее десятилетие в системе социальной защиты населения регионов 
России наблюдалась положительная динамика, что связано как с общим улучшением 
качества жизни населения в результате оживления экономики, так и с повышенным 
вниманием, оказанным социальной сфере, со стороны правительства и общественно-
сти, несмотря на наступивший в 2008 г. финансовый кризис. Однако достигнутые ре-
зультаты еще далеки от идеальных и весьма неустойчивы, в настоящее время состоя-
ние социальной сферы требует планомерных государственных мер. В этих целях со-
циальная политика в области повышения уровня и качества жизни населения должна 
осуществляться по следующим основным направлениям: 

- Обеспечение соответствия реальных доходов населения реальной стоимо-
сти жизни в регионах России путем создания условий и возможностей для населения 
получать доход, позволяющий вести достойный уровень жизни. Переход на новые со-
циальные стандарты, предполагающие согласование минимальной оплаты труда и 
пенсий с прожиточным минимумом, является одним из способов достичь такого уров-
ня. При этом принципиальное значение имеет проблема обеспечения занятости насе-
ления и благоприятной ситуации на рынке труда; 
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- Формирование условий для развития среднего класса. Согласно Концепции 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., к среднему слою отно-
сится население со среднедушевыми доходами, превышающими прожиточный мини-
мум в 6 раз и позволяющими удовлетворить рациональные физические и духовные 
потребности. По статистике 2 квартала 2009 г., на сегодняшний день к данной группе 
можно отнести только г. Москву (среднедушевые денежные доходы в 6,3 раза пре-
вышают прожиточный минимум) и близкую к этому значению Тюменскую область  
(5,2 раз). Хотя, основываясь на темпах ежегодного роста доходов населения, можно 
говорить о реальности достижения поставленного целевого ориентира; 

- Обеспечение всесторонней поддержки социально уязвимых групп: пожилых, 
инвалидов, семей с малолетними детьми, молодежи. В условиях финансового кризиса 
данные категории граждан особенно нуждаются в социальной защите. Одним из меха-
низмов может стать изменение в политике формирования и распределения доходов 
населения путем введения прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц, а 
также меры по индексации пенсий и социальные пособий.  

Также отдельно стóит выделить одну из важных задач социальной политики – 
создание условий для привлечения населения, особенно детей, подростков и молоде-
жи, к активному образу жизни путем занятий физической культурой и спортом. За по-
следние годы наметился прогресс в области финансирования физической культуры и 
спорта, что, в свою очередь, повлияло на рост численности занимающихся спортом. 
По данным Минспорттуризма России, в 2008 г. доля населения, занимающегося в физ-
культурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, возросла в 1,5 раз по сравне-
нию с 2003 г. и составила 15,9%. Согласно направлению «Массовый спорт» Федераль-
ной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006- 
2015 годы» эту долю граждан по России предполагается увеличить до 30% к 2015 году. 

Осуществление комплекса государственных мер позволит системе социаль-
ной защиты населения как фактору социального развития, снижения бедности, ук-
репления социальной безопасности и улучшения социального климата в обществе – 
преодолеть кризис и перейти к динамичному развитию и устойчивости социально-
экономического положения регионов России, что благоприятно повлияет на со-
стояние здоровья и качество жизни населения. 

 
*     *     * 
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СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: 

 ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОСЛЕДСТВИЙ  
 

МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
Лайкам К.Э. 
 
      Анализируются основные направления российской государственной статистики. 

Подчеркивается, что набором статистических показателей, глубиной  их динамики и 
разрезности и определяется аналитический потенциал российской статистики соци-
альной сферы. Особое внимание уделено статистике тех отраслей социальной сфе-
ры, где негативные последствия  кризиса проявились  в наибольшей степени.  
 

      Ключевые слова: экономическая и социальная статистика, статистика потреби-
тельских цен, доходы, расходы и потребление  домашних хозяйств,  дифференциа-
ция  населения  по уровню благосостояния, статистика экономической активности 
населения, доступ  к статистическим данным.   
 

Уже с первыми признаками мирового финансово-экономического кризиса возрос-
ли претензии к официальной статистике, в том числе и к российской, в части невоз-
можности проведения всестороннего анализа его причин и последствий. Тем более, 
что в экономической и социальной статистике последствия финансового кризиса про-
явились с задержкой в 2-3 месяца.  

Правда, последнее обстоятельство объяснялось не столько временем, необхо-
димым на «внутристатистические» технологические процессы, связанные со сбором и 
обработкой статистической отчетности (как правило, 2-3 недели с момента ее пред-
ставления в органы статистики), сколько инерционностью социально-экономических 
процессов в такой огромной стране, как Россия (к примеру, рост ВВП сохранялся до 
ноября 2008 г., а строительства жилья – до мая 2009 г.). 

Цель настоящей статьи – не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, познако-
мить пользователей статистики с обзором основных аналитических возможностей, пре-
доставляемых российской социальной статистикой. Возможно, некоторым участникам 
этой дискуссии аналитический потенциал статистики покажется более солидным, чем 
им представлялось ранее. 

При этом, конечно же, нужно признать, что официальная статистика по опреде-
лению не способна и не предназначена для удовлетворения любых информационных 
потребностей исследователей. Перечень и глубина статистических разработок, прово-
димых в стране, устанавливается на очередные три года соответствующим федераль-
ным планом, утверждаемым Правительством и согласованным со всеми заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами, которые должны учитывать ключевые ана-
литические нужды исследовательского сообщества в подведомственной им сфере. 

 По этой причине российская социальная статистика охватывает широкий спектр 
проблем и представлена следующими основными направлениями:  

статистика населения;  
статистика труда;  
статистика доходов, расходов и потребления населения;  
статистика бедности и дифференциации доходов населения; 
статистика социального обеспечения и социальной помощи; 
статистика жилищных условий; 
статистика здравоохранения; 
статистика образования; 
статистика культуры, искусства, отдыха и туризма; 
статистика правонарушений; 
статистика потребительского рынка. 
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Перечень показателей по каждому из перечисленных направлений весьма обширен, 
поэтому рамки статьи не позволяют не только описать, но даже перечислить их. Подроб-
ное мета-описание статистических показателей, а также их значения в динамике и в раз-
личных разрезах (например, в территориальном, по социально-демографическим груп-
пам, по видам деятельности) представлены на сайте Росстата по адресу www.gks.ru. 

Собственно, огромным набором статистических показателей, глубиной их дина-
мики и разрезности и определяется аналитический потенциал российской статистики 
социальной сферы. Остановимся на статистике тех отраслей социальной сферы, где 
негативные последствия кризиса проявились в наибольшей степени.  

 

Статистика экономической активности населения,  
занятости и безработицы, труда и заработной платы 

Основным источником данных об экономической активности населения является 
выборочное обследование населения в возрасте 15-72 лет по проблемам занятости 
(рабочей силы), которое позволяет ежемесячно формировать информацию:  

о численности и составе занятого населения, безработных и экономически неак-
тивного населения, причем по таким важным социально-демографическим характе-
ристикам, как пол, возраст, место проживания (городское или сельское население), 
уровень образования, специальность по образованию, семейное положение, на-
личие малолетних детей;  

о характеристиках основной и дополнительной работы занятого населения: ста-
тус занятых, вид работы и условия найма, вид экономической деятельности, занятие, 
отработанное время, продолжительность трудовой деятельности по месту основ-
ной работы, поиск другой или дополнительной работы занятым населением;  

о размерах и структуре занятости населения в неформальном секторе экономики;  
о размерах и структуре фактической безработицы, причинах незанятости, спосо-

бах поиска работы и его продолжительности; 
о структуре экономически неактивного населения; 
о характеристиках последней работы незанятых: вид экономической деятельно-

сти и занятие; продолжительность периода незанятости; причины увольнения;  
о занятости населения в личном подсобном хозяйстве производством продукции 

для реализации и для собственного потребления. 
Использование перечисленных показателей, особенно в динамике и указанной 

разрезности, предоставляет исследователю широкие возможности для анализа соот-
ветствующих аспектов рынка труда. В одном из ближайших номеров журнала «Мони-
торинг доходов и уровня жизни населения» будут представлены аналитические мате-
риалы Росстата по данной проблематике. 

Важно отметить, что до кризиса сводные итоги по субъектам Российской Федерации 
формировались ежеквартально на основе совокупности обследованных персон по сумме 
четырех последовательных квартальных выборок (по принципу скользящей средней). Та-
кой подход при небольших объемах выборки обеспечивал получение представительных 
данных в пределах заданной степени точности и разрезов разработки по каждому субъек-
ту Российской Федерации. Однако данные квартальных опросов по субъектам Российской 
Федерации не публиковались в связи с их нерепрезентативностью.  

В связи с этим Росстат организовал, начиная с сентября 2009 г., перевод об-
следования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы) с 
квартальной на месячную периодичность. С сентября 2009 г. объем месячной вы-
борки установлен в размере действовавшего ранее объема квартальной выборки, что 
обеспечивает получение представительных текущих данных (в среднем за два по-
следовательных месяца и в среднем за квартал) даже для небольших по численности 
населения субъектов Российской Федерации. 

В связи с важностью проблемы была также решена задача существенного со-
кращения сроков публикации итогов этих обследований. 
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В целях получения дополнительной информации, характеризующей ситуацию на 
рынке труда, в бланк анкеты выборочного обследования населения по проблемам за-
нятости 2009 года были внесены изменения в соответствии с рекомендациями МОТ, 
что позволяет формировать показатели, характеризующие «потенциал безработицы» 
и общие размеры недоиспользования труда.  

Продолжаются также работы по совершенствованию программы обследования 
рабочей силы, включая проведение пилотного обследования качества занятости и ин-
теграционных процессов на рынке труда. Предполагается, что программа пилотного 
обследования будет объединять три тематических блока вопросов в дополнение к ос-
новной программе обследования рабочей силы: работа на добровольной основе, уча-
стие населения в непрерывном образовании, доход от текущей занятости. 

После завершения обработки итогов предстоящей Всероссийской переписи на-
селения 2010 года будут проводиться методологические и организационные работы по 
переводу обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей 
силы) на новую основу выборки ВПН-2010. 

Большой аналитический интерес представляет разрабатываемая статистическая 
информация о численности работников организаций и уровне их заработной платы (по 
регионам и видам деятельности). Кроме того, Росстат публикует результаты специ-
альных статистических наблюдений о распределении численности работников по раз-
мерам начисленной заработной платы, составе затрат организаций на рабочую силу, 
заработной плате работников по профессиям и должностям. 

В условиях кризиса перед Росстатом были поставлены дополнительные задачи 
по повышению оперативности статистических наблюдений за неполной занятостью, 
приемом и увольнением работников – с ежемесячной периодичностью (помимо еже-
квартальной отчетности), а также за просроченной задолженностью по заработной 
плате – с декадной периодичностью (помимо ежемесячной отчетности). Это позволило 
в разрезе субъектов Российской Федерации оперативно формировать и, соответствен-
но, анализировать информацию, характеризующую: 

прием и увольнение работников, включая информацию об увольнении в связи с 
сокращением численности работников, в том числе в связи с массовым увольнением;  

численность работников, принятых для выполнения временных и сезонных работ; 
численность работников, находившихся в простое; 
перевод работников в режим неполной занятости по инициативе работодателя 

или по соглашению сторон;  
наличие вакантных рабочих мест. 
Перечисленными показателями статистика труда, конечно же, не ограничивается. 

В этой связи уместно напомнить, например, о статистике условий труда (которая осно-
вана на результатах аттестации, санитарно-технической паспортизации рабочих мест 
по условиям труда, специальных замеров санитарно-гигиенических факторов условий 
труда, а также на сведениях о численности работников, получающих льготы и компен-
сации за работу во вредных и опасных условиях труда), о статистике производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваниях, в рамках которой собираются и 
разрабатываются данные, например, о распределении числа пострадавших от травм 
на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев.  

Важно отметить, что Росстат – не единственное ведомство, формирующее статистику 
труда. Так, Роструд разрабатывает статистические показатели, характеризующие обраще-
ние населения в органы государственной службы занятости, Федеральная миграционная 
служба – показатели трудовой миграции иностранных граждан в Россию и российских граж-
дан за рубеж. 

Демографическая статистика 
Статистика населения для исследователей является, пожалуй, наиболее востре-

бованной отраслью не только социальной, но и всей официальной статистики.  
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Основным источником информации о населении являются переписи населения, 
которые являются единственным источником таких важных для аналитиков данных, 
как брачно-семейная структура населения, число и размеры домохозяйств и семей, 
уровень образования, гражданство, национальная принадлежность, языковой состав, 
источники средств к существованию, жилищные условия т.п. Итоги переписей – основа 
для разработки приоритетных национальных проектов, демографической политики, 
различных программ развития страны и регионов.  

Всероссийская перепись населения 2010 года впервые определит численность и 
социально-экономический состав населения по муниципальным образованиям всех 
уровней (что исключительно важно для продолжения административной реформы) и 
создаст возможность для последующих ежегодных расчетов численности и возрастно-
го состава населения в муниципальном разрезе. 

В межпереписной период источником статистических показателей для характе-
ристики демографических тенденций в населении является текущий учет населения, 
основанный на обобщении записей актов гражданского состояния, содержащих 
сведения о таких демографических событиях, как рождение, смерть, браки и разводы. 

 

Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств, 
 дифференциация населения по уровню благосостояния  

Денежные доходы населения относятся к числу показателей, наиболее активно 
используемых при анализе уровня благосостояния населения. Росстат производит 
расчет объемов денежных доходов населения на основе обобщения данных, получен-
ных от предприятий и организаций, осуществляющих выплаты населению, а также из 
отчетности банков о движении сбережений и наличных денег в обращении. Определя-
ется и публикуется общий объем и структура денежных доходов населения и их ис-
пользования, исчисляются реальные и номинальные доходы населения поквартально 
и за год. Кроме того, производится месячная оценка величины денежных доходов. 

Показатели денежных доходов используются для анализа покупательной способ-
ности населения, распределения населения по уровню доходов, доли малоимущего 
населения, для других экономических расчетов. 

Методология расчетов величины денежных доходов последовательно совершенст-
вуется на основе методологии СНС 2003. Кроме того, идет внедрение методики по расче-
ту показателя личных денежных доходов населения в разрезе муниципальных образова-
ний субъектов Российской Федерации с учетом данных государственных органов, веду-
щих учет доходов и выплат населению. Указанный показатель представляет собой упро-
щенный аналог макроэкономического показателя денежных доходов населения и харак-
теризует объем денежных средств, полученных населением в пределах муниципального 
образования (муниципальных районов и городских муниципальных округов).  

Источником данных для оценки уровня, структуры и тенденций развития эконо-
мического благосостояния домохозяйств с точки зрения распределения расходов на 
потребление в различных представляющих интерес подгруппах населения, а также 
для изучения взаимосвязей между уровнем благосостояния и различными социально-
экономическими характеристиками физических лиц и домохозяйств являются итоги 
выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, которое проводится во всех 
субъектах Российской Федерации с охватом 47,8 тысяч домохозяйств. Методология 
организации и проведения обследования разработана и реализуется с учетом реко-
мендаций МОТ и Евростата. 

Результаты этого обследования позволяют проводить анализ уровня благосос-
тояния населения как на национальном, так и на региональном уровне по домашним 
хозяйствам, проживающим в городской и сельской местности, по домашним хозяйст-
вам различного размера и с различным числом детей, по группам домашних хозяйств с 
различным уровнем благосостояния, а также по домашних хозяйствам, сгруппирован-
ным по положению главы домохозяйства на рынке труда. 
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Данные обследования бюджетов домашних хозяйств являются также основой 
для расчета численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума, для исследования степени социального расслоения, причин и условий 
распространения бедности на основе выявления групп, подверженных более высокому 
риску бедности, и групп, составляющих большинство малоимущего населения (про-
филь бедности). При этом группы малоимущих домашних хозяйств и населения для 
проведения сравнительного анализа классифицируются по месту проживания, по полу, 
возрасту, статусу занятости и т.п. 

С 1998 года Росстатом проводится выборочное обследование потребительских 
ожиданий населения с охватом 5,0 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, прожи-
вающих в частных домохозяйствах во всех субъектах Российской Федерации. Частные 
индексы и обобщающий индекс потребительской уверенности населения рассчитыва-
ются согласно методике Европейской Комиссии.  

Итоги обследования позволяют исследователям анализировать мнения респон-
дента об общей экономической ситуации и личном материальном положении и сбере-
жениях, о ситуации на рынках товаров (услуг).  

 
Социальное обеспечение и социальные выплаты 

В целях осуществления мониторинга реализации основных прав граждан и соци-
альной помощи отдельным категориям граждан в связи с введением в действие Феде-
рального закона Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122 Росстатом органи-
зовано, начиная с 2005 г., федеральное статистическое наблюдение, обеспечивающее 
ежеквартальный мониторинг расходования средств на государственную социальную по-
мощь в виде предоставления гражданам набора социальных услуг по расходным обяза-
тельствам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Информация, получаемая на основе этого обследования, позволяет осуществ-
лять оценку социальной политики, проводимой органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по их расходным 
обязательствам, в том числе по категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи и видам социальной помощи. 

 
Статистика потребительских цен 

Еще одной из наиболее востребованных аналитиками отраслей статистики явля-
ется статистика цен. 

Основные принципы организации статистического наблюдения за потребитель-
скими ценами в Российской Федерации базируются на методологических основах, со-
ответствующих международным стандартам, и, в частности, Резолюции об индексах 
потребительских цен, принятой 17 Международной конференцией статистиков по тру-
ду. Используемая методология расчета индекса потребительских цен в Российской 
Федерации проходила неоднократную экспертизу, осуществляемую как специалистами 
Международного валютного фонда (МВФ), так и статистических ведомств отдельных 
западноевропейских стран, и получила высокую оценку. 

Регистрация потребительских цен осуществляется в 266 населенных пунктах по 
489 наименованиям товаров и услуг.  

Кроме того, наряду с индексом потребительских цен, осуществляется расчет и 
дополнительных показателей, характеризующих динамику цен на потребительском 
рынке. Так, например, рассчитывается стоимость фиксированного набора потреби-
тельских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способ-
ности населения, стоимость минимального набора продуктов питания, Проводятся 
расчеты базового индекса потребительских цен. В настоящее время рассматривается 
возможность дальнейшего расширения показателей, характеризующих динамику цен 
на потребительском рынке. 
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Наряду с ежемесячным расчетом индекса потребительских цен Росстат осущест-
вляет еженедельную оценку индекса потребительских цен на базе еженедельной их 
регистрации по ограниченному перечню товаров и услуг (всего 61 наименование). 

 
Перспективная система 

социально-демографических обследований населения 
Несмотря на то, что сегодня официальная статистика имеет возможность фикси-

ровать основные тенденции социально-демографических процессов, оценить в полной 
мере причины и факторы, их формирующие, можно лишь на основе системы взаимо-
связанных специализированных выборочных обследований. Планируется проведе-
ние в период с 2011-го по 2025-й годы одиннадцати дополнительных обследований, 
сгруппированных по отдельным тематическим направлениям: обследования условий 
проживания и образа жизни; обследования доходов и участия в социальных програм-
мах; обследование качества и доступности услуг учреждений социальной сферы; об-
следования интеграционных процессов на рынке труда.  

Целью таких обследования является получение дополнительной официальной 
статистической информации об уровне, качестве и условиях жизни населения, харак-
теризующей безопасность и благоустройство среды обитания и условий труда, о по-
требности в улучшении жилищных условий и условий для воспитания и развития де-
тей; о социальных, экономических и поведенческих мотивациях, влияющих на репро-
дуктивные планы и образ жизни; о получении образовательных, медицинских и соци-
альных услуг в соответствии с индивидуальными потребностями, а также выявление 
факторов, определяющих уровень дифференциации доходов, бедность, процессы 
трудовой и профессиональной интеграции.  

Важным направлением этих исследований является выявление путей предот-
вращения смертности от так называемых неестественных причин (самоубийства, убий-
ства, смертность от ДТП). Очевидна также необходимость измерения влияния различ-
ных инструментов государственной политики, в том числе новых, как выплаты мате-
ринского капитала, предоставление жилищных субсидий молодым семьям и др. на из-
менение репродуктивных планов семей.  

Результаты обследований должны дать характеристики различных групп населе-
ния, выявить и количественно измерить их потребности и на этой основе лучше оце-
нить стоимость различных социальных проектов. Обследования позволят выявить ре-
гионы с высокой степенью проблемности социально-демографического развития и да-
дут возможность выработки дополнительных мер демографической политики. 

В порядке проведения подготовительных работ к введению в действие системы 
выборочных обследований населения Росстат уже осуществил ряд пилотных обследо-
ваний: обследование «Семья и рождаемость», обследование использования времени, 
обследование влияния поведенческих факторов на состояние здоровья населения, 
обследование жилищных условий, качества и доступности социальных услуг, обследо-
вание трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования. 

В 2010 году планируется проведение пилотного обследования потребностей на-
селения в социальном обслуживании и социальной поддержке и пилотного обследова-
ния качества питания населения. В 2011 году по предложению и при финансовой под-
держке ЮНФПА планируется проведение выборочного обследования по вопросам ре-
продуктивного здоровья населения. 

Росстат считает необходимым ввести в статистическую практику расчет показа-
теля ожидаемой продолжительности здоровой жизни, который в мире признан одним 
из базовых показателей при проведении пенсионной реформы. 
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 Доступ к статистическим данным 
Теперь я хотел бы кратко остановиться на еще одной, до недавнего времени, 

может быть, самой важной для исследователей проблеме – проблеме доступа к стати-
стической информации. Конечно, с принятием Федерального закона «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
острота проблемы существенно ослабла. Во-первых, вся официальная статистическая 
информация публикуется на Интернет-сайте Росстата на основе свободного бесплат-
ного доступа. Во-вторых, в последнее время нами предоставлены пользователям та-
кие мощные современные методы распространения и анализа статистических данных, 
как гео-информационная система, система web-публикаций на основе OLAP-кубов с 
автоматическим построением аналитических графиков и карт. Кроме того, на сайте 
Росстата существенно расширено мета-описание статистических показателей.  

Тем не менее, на мой взгляд, в этой области осталось два проблемных вопроса. 
Первый – это обеспечение «продвинутым» пользователям доступа (включая web-
доступ) к микро-данным. 

 Первым опытом Росстата в этой области было предоставление исследователям 
доступа к первичной информации, полученной в ходе обследования НОБУС. Следую-
щим шагом было размещение на сайте Росстата итогов обследования бюджетов до-
машних хозяйств. Но для полномасштабного решения этой проблемы разрабатывает-
ся и поэтапно внедряется универсальная информационная система доступа к микро-
данным. Указанная система предназначена для предоставления информационных ре-
сурсов пользователям при реализации ими задач по формированию сводных стати-
стических и аналитических показателей, характеризующих уровень бедности и выхо-
дящих за рамки регламентных статистических разработок. Помимо собственно инфор-
мационных ресурсов составной частью данной системы являются инструментальные 
средства для электронной обработки информации и методологические разъяснения, 
способствующие адекватному применению внешними пользователями итогов бюджет-
ного обследования при решении практических и научно-исследовательских задач.  

Второй проблемой в области распространения статистических данных является то, 
что далеко не все ведомства-субъекты официального статистического учета публикуют 
разрабатываемую ими статистическую информацию в открытом доступе на своих сай-
тах. Если принять во внимание, что всего субъектов официального статистического уче-
та в Российской Федерации более 50 и даже «продвинутый» пользователь далеко не 
всегда знает, какое ведомство какую статистику производит, то актуальность этой про-
блемы становится очевидной. Кроме того, пользователь, выходя на сайты различных 
ведомств, вынужден работать с различными инструментальными средствами и с раз-
личными форматами представления статистических данных. Поэтому следующим круп-
ным направлением работ по обеспечению доступа к статистике является создание 
Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), кото-
рая предназначена для предоставления широким слоям пользователей единой точки 
доступа к официальной статистической информации, разрабатываемой различными 
ведомствами. При этом информация (включая мета-информацию) в ЕМИСС будет 
представляться в едином формате с помощью единых программных инструментов,  

 В заключение хотел бы отметить, что главный ресурс развития информационной 
базы статистики в целом, и особенно социальной статистики, связан, на мой взгляд, с 
получением статистиками доступа к огромному массиву первичных данных админист-
ративных источников, прежде всего к данным налоговой службы и государственных 
внебюджетных фондов. Это общепринятая практика цивилизованных стран, и нам не 
следует от нее отказываться.  
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РЫНОК ТРУДА РОССИИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД:  

ОБЩАЯ ДИНАМИКА И ВЛИЯНИЕ ПРИНЯТЫХ МЕР 
 
Шкловец И.И 
Лунева Н.К. 
 
 Рассматриваются последствия кризиса для рынка труда и занятости, произво-

дится оценка принятых антикризисных мер и  реализации региональных программ 
по снижению безработицы. Представлен анализ структуры безработных граждан, 
изучены взаимосвязи занятости и высшего профессионального образования. 

     Ключевые слова: напряженность на рынке труда, единый портал Федеральной 
службы по труду и занятости, меры снижения уровня безработицы.    

 
В начале 2010 года основные макроэкономические показатели состояния россий-

ской экономики все увереннее стали свидетельствовать о начавшемся периоде пре-
одоления последствий мировой экономической рецессии. Однако, как и  во всем мире, 
в России рынок труда восстанавливается значительно медленней, чем происходит 
восстановление и оживление деятельности в других секторах экономики. Прогнозы на 
рост безработицы сохраняются во всех ведущих экономиках стран, входящих в ОЭСР. 
Поэтому обеспечение прав граждан на защиту от безработицы остается приоритетным 
направлением в социальной деятельности Правительства Российской Федерации. 

В 2009 году Роструд и органы государственной службы занятости в субъектах 
Российской Федерации провели обширную работу по целому ряду направлений дея-
тельности в сфере содействия занятости населения.  

В первую очередь удалось организовать эффективный мониторинг состояния регио-
нальных рынков труда, наладить консультационную и информационную работу для граж-
дан и работодателей по всему спектру вопросов, связанных с защитой от безработицы. 

В целях создания единого информационного пространства Федеральной службы 
по труду и занятости в сети Интернет в 2009 году введен в эксплуатацию единый пор-
тал Федеральной службы по труду и занятости.  

Для снижения напряженности на рынке труда за счет повышения информирован-
ности широких масс населения и работодателей о положении на рынке труда в Рос-
сийской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от 
безработицы 16 января 2009 года был запущен в эксплуатацию Всероссийский ин-
формационный портал «Работа в России». За период его работы (с 16 января 2009 го-
да по 19 мая 2010 года)  зарегистрировано 3 684 115 обращений к сайту. Количество ра-
бочих мест в общероссийском банке вакансий по состоянию на 19 мая 2010 года состав-
ляет 1 154 246. Обновление вакансий осуществляется ежедневно. Созданный Рострудом 
портал «Работа в России» стал общероссийским инструментов в решении вопросов, свя-
занных с трудоустройством граждан. 

В 2009 году была организована и обеспечена социальная поддержка граждан и пре-
доставление им всего спектра государственных услуг в сфере занятости. В условиях на-
растающего кризиса в экономике Правительством Российской Федерации был принят ряд 
решений, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда. Был увеличен макси-
мальный размер пособия по безработице до 4,9 тыс. рублей  и размер пособия по без-
работице гражданам, уволенным по собственному желанию без уважительных причин. 

Также были увеличены нормативы обеспеченности государственными услугами 
(доступности государственных услуг) в области содействия занятости населения и 
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нормативы затрат на их предоставление по целому ряду  мероприятий активной поли-
тики занятости населения. Это, в свою очередь, позволило увеличить долю участников 
мероприятий активной политики занятости населения в среднем на 15% и организо-
вать более качественное профессиональное обучение по профессиям (специально-
стям), постоянно востребованным на рынке труда. 

В короткие сроки были разработаны, организованы и осуществлены во всех 
субъектах Российской Федерации дополнительные мероприятия по снижению напря-
женности на рынке труда, в которых приняло участие почти 2,8 млн. человек. Реализа-
ции мероприятий, предусмотренных региональными программами, позволила сохра-
нить свыше 2,3 млн. рабочих мест и организовать занятость через развитие собствен-
ного дела для почти 128 тыс. человек. 

Реализация региональных программ позволила в субъектах Российской Федера-
ции  уменьшить объемы неполной занятости и избежать массовых высвобождений ра-
ботников на предприятиях, сохранить прежние  и создать новые рабочие места.  

Принятые меры позволили снизить численность зарегистрированных в органах 
службы занятости  безработных и напряженность на рынке труда и обеспечить заня-
тость за счет трудоустройства на временные рабочие места, общественные работы  
работников, находящихся в режимах неполного рабочего времени. 

В результате осуществленных мероприятий удалось повысить конкурентоспособ-
ность на рынке труда работников, прошедших опережающее профессиональное обуче-
ние, и оказать социальную поддержку населению, оказавшемуся в сложной жизненной 
ситуации, повысить доходы граждан, оказавшихся в режиме неполной занятости. 

Была реально оказана поддержка предприятиям, относящимся к отраслям ре-
ального сектора экономики, наиболее чувствительным к проявлению кризиса. Этим 
предприятиям удалось сохранить их кадровый потенциал, сохранить костяк высоко-
классных специалистов, формирующих коллектив, повысить профессиональный уро-
вень и сохранить занятость работникам, находящихся под угрозой увольнения. 

Также была оказать поддержка субъектам малого и среднего бизнеса,  что имело 
значение не только для стимулирования экономического роста, но и для обеспечения 
занятости и смягчения кризисных последствий в социальной сфере. 

Реализация региональных программ позволила сохранить доходную часть бюд-
жетов всех уровней за счет произведенных налоговых отчислений с фонда оплаты 
труда работников, участвующих в мероприятиях региональных программ. 

Необходимо отметить, что ситуация на рынках труда в 2009 году в целом в Россий-
ской Федерации характеризовалось существенным, в сравнении с 2008-2007 годами, рос-
том как общей безработицы (определяемой по методологии МОТ), так и численности без-
работных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости. 

К середине апреля 2009 года в целом по РФ численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, достигла своего максимального с 
начала года значения и составила почти 2 млн. 283 тыс. человек (увеличившись с ок-
тября 2008 года в 1,8 раза). К осени 2009 года ситуация на рынке труда РФ в целом 
стабилизировалась. В конце октября 2009 года общая численность зарегистрирован-
ных в РФ безработных достигла минимального значения (2 млн. 012 тыс. человек), и 
с конца октября рост численности зарегистрированных безработных возобновился. На 
1 января 2010 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, в РФ составляла 2 млн. 131 тыс. человек, что оказалось на 41,1% 
больше, чем в январе 2009 года.   
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В первые два месяца 2010 года численность безработных граждан в целом по 
Российской Федерации продолжала увеличиваться и к 1 марту 2010 года достигла 
2 млн. 294 тыс. человек (на 14,1% больше, чем на 1 марта 2009 года). В марте по 
данным проводимого Рострудом еженедельного мониторинга численность зарегистри-
рованных безработных начала снижаться, составив к 19 мая 2 млн. 82 тыс. человек.  

Таким образом, на середину мая 2010 года, в сравнении с аналогичным перио-
дом 2009 года, в целом по Российской Федерации мы имеем почти 20%-ное снижение 
численности зарегистрированных безработных граждан, и это безусловно резуль-
тат проделанной в 2009 году работы. 

Мы также отмечаем и снижение уровня регистрируемой безработицы в целом по 
Российской Федерации, который с уровня 3,1% в марте 2010 года снизился к маю до 
значения 2,9%. 

Напряженность на рынке рабочей силы (отношения численности безработных 
граждан к имеющимся вакансиям) в целом по Российской Федерации также снизилась 
со значения  3,3 (на 1 января 2010 года) до 2,1 (на 1 мая 2010 года). 

Вместе с тем, как показывают данные мониторинга высвобождения работни-
ков, ситуация в сфере занятости населения продолжает оставаться потенциаль-
но нестабильной. 

По данным еженедельного мониторинга высвобождения работников в связи с ли-
квидацией организаций либо сокращением численности или штата работников органи-
заций к 19 мая 2010 года информация о состоявшихся и предстоящих увольнениях ра-
ботников получена от 81 614 организаций субъектов РФ, в которых осуществляют тру-
довую деятельность 15,2 млн. работников. 

По состоянию на 19 мая 2010 года, в Российской Федерации численность работ-
ников, уволенных с начала высвобождения, достигла 1 млн. 129 тыс. человек. Из числа 
уволенных обратилось в службу занятости 525,4 тыс. чел., из них 109,3 тыс. чел. были 
трудоустроены и 339,9 тыс. чел. были признаны безработными. Численность работни-
ков, предполагаемых к высвобождению, составила 549,3 тыс. человек. 

Суммарная численность работников, оказавшихся в состоянии неполной занято-
сти, на 19 мая 2010 года составляет 945 тыс. чел. (в том числе: работающих неполное 
рабочее время – 784,9 тыс. чел.; находящихся в простое по вине администрации –  
98,3 тыс. чел.; находящихся в отпусках без сохранения зарплаты – 61,7 тыс. чел.). 

В условиях массового высвобождения работников, введения на ряде предпри-
ятий режимов неполной занятости, в 2009 году существенно увеличилась нагрузка 
на органы государственной службы занятости и возросла востребованность пре-
доставляемых ими государственных услуг.  

Всего за предоставлением государственных услуг по содействию в поиске подхо-
дящей работы, временному трудоустройству, профессиональной ориентации и инфор-
мированию о положении на рынке труда в 2009 году в органы службы занятости в субъек-
тах Российской Федерации обратилось свыше 14 млн. человек (14 млн. 392 тыс.), что на 
15% больше чем в 2008 году. При этом численность граждан, обратившихся за содейст-
вием в поиске подходящей работы, увеличилась в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
почти в полтора раза (8,5 млн. чел. в 2009 против 6,0 млн. чел. в 2008 году). Почти в 
1,7 раза в 2009 году (в сравнении с 2008 годом) возросло общее число граждан, заре-
гистрированных в качестве безработных в течение года (4,7 млн. в 2009 году против 
2,8 млн. в 2008 году). Во столько же увеличилась численность безработных граждан, ко-
торым в течение года были назначены социальные выплаты. Почти в 1,7 раза в 2009 году 
(в сравнении с 2008 годом) увеличилась численность безработных граждан, получив-
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ших государственную услугу по профессиональной подготовке и повышению квалифи-
кации (452,7 тыс. чел. в 2009, 274,7 тыс. чел. в 2008), в 2 раза возросла численность 
безработных граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах 
(1,1 млн. чел. в 2009, 538,1 тыс. чел. в 2008), в 2,4 раза увеличилась численность без-
работных граждан, получивших государственную услугу по самозанятости (221,5 тыс. 
чел. в 2009, 91,9 тыс. чел. в 2008). 

Заметные изменения в 2009 году произошли и в структуре безработных граждан. 
Прежде всего, можно отметить существенное снижение в общей массе зарегистриро-
ванных безработных доли женщин (с 60,3% в 2008 году до 54,6% в 2009 году), доли 
жителей сельской местности (с 50,2% в 2008 году до 39,4% в 2009 году), доли стремя-
щихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва (с 35,9% в 
2008 году до 23% в 2009 году). Увеличилась в общей массе безработных граждан и 
доля безработных жителей монопрофильных населенных пунктов. 

Основная масса безработных, зарегистрированных в органах занятости населения в 
2009 году, оказалась из числа бывших работников предприятий реального сектора эконо-
мики, прервавших трудовые отношения в результате негативных явлений в экономике 
страны. В связи с этим в 2009 году увеличились доли уволившихся по собственному же-
ланию, имеющих профессиональное образование, уволенных в связи с ликвидацией ор-
ганизации либо сокращением численности – существенно (на 4-7 процентных пунктов).  

При этом статистические данные не подтвердили опасения, высказываемые 
в конце 2008 года о том, что увеличение размера пособия по безработице «вско-
лыхнет» длительное время не работающих жителей сельской местности, а также 
маргинализированные слои населения, побудив их в массовом порядке обратиться в 
службу занятости населения и встать на регистрационный учет в качестве безра-
ботных. Численность этих категорий граждан в общей численности безработных 
снизилась не только в долевом, но и в абсолютном выражении. 

Однако в 2010 году продолжает сохранятся большой риск увеличения показателя 
средней продолжительности безработицы. Данный показатель одновременно является 
индикатором роста застойной безработицы, последствия которой крайне тяжело пре-
одолевать впоследствии. В связи с этим, одной из основных задач для органов служ-
бы занятости населения в 2010 году становится акцентирование внимания на не-
допущении развития застойной безработицы именно среди указанных категорий 
безработных, ориентация мер активной политики занятости на эти категории 
граждан как по программам содействия занятости населения, так и по программам 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. 

В 2009 году существенно увеличилась доля безработных граждан с высшим об-
разованием (почти на 5% в сравнении с 2008 годом и почти на 7% в сравнении с 2007 
годом). Выросли доли безработных граждан, имеющих среднее профессиональное и 
начальное профессиональное образование. Одновременно с этим доли безработных, 
не имеющих образования, существенно уменьшились.  

Статистические данные за первый квартал 2010 года, свидетельствуют, 
что в общей структуре зарегистрированных безработных граждан продолжает 
увеличиваться доля жителей монопрофильных городов. Вместе с тем, доли уво-
лившихся по собственному желанию и уволившихся в связи с ликвидацией организа-
ции или сокращения численности несколько снизились. 

Одним из основных показателей, характеризующих работу органов занятости на-
селения, является соотношение обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы и нашедших ее. При этом в целом по Российской Федерации  нашли работу из 
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обратившихся почти на 872 тысячи человек больше, чем в 2008 году (рост составил 
122,6% к уровню прошлого года). 

Особое внимание органов службы занятости в 2009 году было связано с вопро-
сами по содействию занятости молодежи и, особенно, выпускников всех уровней про-
фессионального образования. 

Рострудом с 1 сентября 2009 года организован сбор отчетной статистической 
информации об обращениях выпускников учебных заведений в органы занятости на-
селения с целью поиска работы. Собираемая информация содержит сведения об 
учебных заведениях, которые закончили выпускники, и полученных ими профессиях.  

По данным мониторинга в 2009 году в службу занятости населения обратилось 
200 тыс. выпускников 2009 года различных уровней профессионального образования, 
из них – 130 тыс. человек были признаны безработными, из них около 90 тыс. выпуск-
ников были трудоустроены, 12 тыс. – пришлось переобучать.  

Наш анализ показывает, что главной причиной безработицы среди выпускников 
вузов является несоответствие профиля их подготовки структуре экономики региона и 
конкретной территории.  

Другими причинами безработицы среди выпускников образовательных учрежде-
ний всех уровней являются их низкая конкурентоспособность на рынке труда, отсутст-
вие опыта работы, недостаточная мотивация к труду, высокие требования к уровню 
оплаты труда, несоответствие предъявляемых требований со стороны работодателей 
к качеству знаний, умений и навыков выпускников. 

При этом зачастую темпы создания рабочих мест в экономике для отдельных ка-
тегорий специалистов с высшим образованием значительно отстают от темпов подго-
товки данных специалистов в системе образования. 

В 2009 году наибольший процент  нетрудоустроенности по специальности был за-
фиксирован среди  выпускников по специальностям в области экономики и управления, 
гуманитарных наук, образования и педагогики. Если брать укрупненные группы специаль-
ностей, то в группе «экономика и управление» доля нетрудоустроенных достигала 26-
30%, в группе «гуманитарные науки» 20%, в группе «образование и педагогика» – 10-13%. 

Мониторинг обращаемости выпускников в службу занятости показал, что на сего-
дняшний день регистрируемый рынок труда перенасыщен бухгалтерами, психологами, 
юристами, экономистами в различных отраслях, социальными работниками. 

При этом по-прежнему высок спрос на рабочих и специалистов строительной отрас-
ли, инженерно-технических работников (например, инженеров по надзору за строительст-
вом,  инженеров-проектировщиков, инженеров-конструкторов, инженеров-электроников).  

По числу вакантных мест для специалистов с высшим и средним специальным 
образованием наиболее емкими остаются органы здравоохранения. Особенно остро 
стоит вопрос укомплектования свободных рабочих мест для врачей в сельской мест-
ности. При этом, причиной незаполнения вакансий в сельской местности является от-
сутствие жилья для молодых специалистов (учителей, врачей).  

В условиях глобальной экономической рецессии и её последствий государство 
существенно усилило свое влияние на рынке труда в отношении трудоустройства за-
кончившей обучение молодежи.  

В рамках Программ дополнительных мер снижения напряженности на рынке тру-
да осуществляется организация стажировок выпускников всех уровней образования. 
Успешное прохождение стажировки способствует переводу ее участников на ос-
новную работу в организациях. В 2009 году более 63 тысяч выпускников приняли уча-
стие в стажировках в рамках региональных программ.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
 

"УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ" № 9/2010 44 

Начиная с прошлого года для выпускников учебных заведений предоставляется воз-
можность для участия в мероприятиях по организации самозанятости безработных граждан 
с последующим получением безвозмездной субсидии на открытие собственного дела. 

Рострудом и органами службы занятости субъектов Российской Федерации раз-
рабатываются специализированные разделы на информационных ресурсах для ин-
формирования выпускников средних и высших образовательных учреждений. 

 Налажено и обеспечено взаимодействие органов управления образованием и 
органов службы занятости как на региональном уровне так и на федеральном (между 
Минобразованием и Рострудом). 

В условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда вопросы, связанные с 
обеспечением занятости молодежи, и, в первую очередь, вопросы трудоустройства вы-
пускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений в 2010 году 
будут стоять не менее остро, чем в прошедшем году.  

В связи с этим, Роструд и в текущем году особое внимание уделяет вопросам, 
связанным с реализацией в 2010 году мероприятий по содействию в трудоустрой-
стве выпускников всех уровней профессионального образования, а также обеспече-
нию реализации мероприятий, предусмотренных территориальными программами 
содействия занятости и региональными программами дополнительных мер в от-
ношении этих категорий граждан. 

Оценивая итоги работы органов службы занятости населения в 2009 году, можно 
со всем основанием сказать, что государственная служба занятости выполнила по-
ставленные перед ней задачи и в условиях преодоления последствий мирового эконо-
мического кризиса показала результативность и эффективность своей работы.  

Деятельность органов службы занятости в 2009 году обеспечила стабилизацию чис-
ленности зарегистрированных безработных граждан и коэффициента напряженности на 
рынке труда. Среднегодовая ежемесячная численность безработных граждан, зарегист-
рированных в органах государственной службы занятости в 2009 году, не превысила  
2 млн. 058 тыс. человек. Благодаря реализованным мерам удалось сохранить занятость 
почти 2,3 млн. человек, сдержать массовые увольнения персонала на целом ряде пред-
приятий (в том числе и системообразующих), сократить неполную занятость, не допустить 
социального напряжения. Тем самым удалось стабилизировать рынок труда в большинст-
ве субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации. Программные 
мероприятия способствовали повышению конкурентоспособности и сохранению занятости 
работников, находящихся под угрозой увольнения, обеспечению временной работой не-
занятых и безработных граждан, развитию их предпринимательской инициативы. 

Тем не менее, необходимо отдавать себе отчет в том, что в Российской Федера-
ции на большинстве предприятий продолжаются процессы по оптимизации численно-
сти, а на ряде предприятий сохраняется сложная экономическая ситуация, потенци-
ально способная привести к новым высвобождениям работников. В ряде регионов си-
туация на рынке труда продолжает оставаться сложной и потенциально нестабильной. 
По-прежнему острой остается и проблема моногородов. 

Всё это накладывает на нас обязательства не снижать темпы работы, её эффек-
тивность и результативность. В текущем году мы должны закрепить, усилить все ста-
билизационные тенденции, проявившиеся в 2009 году на региональных рынках труда, 
и обеспечить заделы для устойчивого и последовательного посткризисного движения в 
последующий период 
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O  МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

АНТИКРИЗИСНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 
Антонова Н.А. 
 
      Рассматриваются процессы создания условий для повышения уровня жизни рос-

сийских граждан, в том числе для повышения материального благополучия, обеспе-
чения возможности получения качественного образования и медицинской помощи. 
Изучается предстоящее повышение эффективности системы выплат социальных 
пособий, внедрения системы социальных контрактов при предоставлении адресной 
помощи бедным. Отмечено, что в законодательство Российской Федерации потре-
буется внести необходимые изменения.    
 

      Ключевые слова: меры по защите денежных доходов населения, новые механиз-
мы социальной поддержки семей с детьми, материнский (семейный) капитал, индек-
сация размеров социальных пенсий.  
 

Меры по развитию социально-трудовой сферы осуществляются в соответствии с 
принятыми Правительством Российской Федерации документами: 

Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1663-р) и Планом подготовки актов по их реализации (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1996-р); 

Программой антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год 
(одобрена Правительством Российской Федерации 9 апреля 2009 г., протокол № 11);  

Основными направлениями антикризисных действий Правительства Российской 
Федерации на 2010 год (одобрены на заседании Правительства Российской Федера-
ции 30 декабря 2009 г., протокол № 42);  

Планом по реализации основных направлений антикризисных действий и полити-
ки модернизации российской экономики Правительства Российской Федерации на 
2010 год (утвержден Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Пути-
ным 2 марта 2010 г. № 972п-П13). 

Главной целью деятельности Правительства Российской Федерации является 
создание условий для повышения уровня жизни российских граждан, в том числе для 
повышения материального благополучия, обеспечения возможности получения каче-
ственного образования и медицинской помощи. 

Из-за финансово-экономического кризиса, начавшегося осенью 2008 г., Прави-
тельство Российской Федерации было вынуждено принять специальные меры по за-
щите денежных доходов населения, недопущению ухудшения материального положе-
ния граждан. Главным мероприятием Программы антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации на 2009 год, одобренной 9 апреля 2009 г., стало выполнение в 
полном объеме социальных обязательств государства перед населением и развитие 
человеческого потенциала.  

Граждане, находящиеся под социальной защитой государства, получили макси-
мально возможную поддержку. Размеры индексации социальных пособий и выплат значи-
тельно превысили уровень инфляции (уровень индексации составил 13% против 8,8% 
инфляции). Существенно повышены пенсии и пособия по безработице. Только на пенси-
онное обеспечение граждан в 2009 году было направлено 2,6 трлн. рублей.  

Были применены принципиально новые механизмы социальной поддержки семей 
с детьми, а именно: выплата единовременного пособия в сумме 12 тыс. рублей за счет 
средств материнского капитала, а также предоставление возможности досрочного ис-
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пользования материнского капитала на погашение кредитов и займов, взятых на строи-
тельство и приобретение жилья.  

Указанную выплату, по состоянию на 26 марта 2010 г., получили 1594,6 тыс. че-
ловек, в кредитные организации направлены средства по 114,3 тыс. заявлений.  

Более 1 тысячи граждан, получивших государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал в 2007 году, подали заявление о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (без привлече-
ния кредитных средств), на получение образования ребенком (детьми), на формирова-
ние накопительной части трудовой пенсии матери. По состоянию на 1 марта 2010 г. 
перечислены денежные средства 335 заявителям, подавшим заявления о распоряже-
нии средствами до 1 октября 2009 г., на сумму 62,7 млн. рублей. 

Продолжается осуществление программы предоставления материнского капитала. 
С 2010 года размер материнского (семейного) капитала увеличен до 343,4 тыс. 

рублей. На реализацию права о направлении средств материнского (семейного) капи-
тала на предусмотренные законодательством цели в 2010 году в федеральном бюд-
жете выделено 102 млрд. рублей. 

В законодательство Российской Федерации предусматривается внести изменения, 
касающиеся возможности направления средств материнского (семейного) капитала на 
индивидуальное жилищное строительство без привлечения подрядных организаций, 
включая механизм целевого использования указанных денежных средств, а также про-
дления на 1 год срока предоставления гражданам, имеющим право на дополнительные 
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, части средств материнского 
(семейного) капитала в виде единовременной выплаты.  

В 2009 году был завершен перевод работников федеральных бюджетных учреж-
дений на новые условия оплаты труда, в том числе за счет увеличения фонда оплаты 
труда на 30% по сравнению с предыдущим годом. 

Несмотря на финансово-экономический кризис началась реализация разрабо-
танных масштабных проектов по модернизации пенсионной системы, по реформиро-
ванию системы социального страхования на базе введения страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, по улучшению ситуации с лекарственным обеспе-
чением, особенно жизненно важными препаратами, по остановке неконтролируемого 
роста цен на лекарственные препараты. Начались важнейшие пилотные проекты в 
здравоохранении – программы снижения смертности от сосудистых и онкологических 
заболеваний, проведения профилактических мероприятий и лечения больных туберку-
лезом, развития службы крови.  

В результате проведенных мероприятий реальные денежные доходы населения 
в 2009 году по сравнению с 2008 годом не только не уменьшились, но даже выросли на 
2,3%. Это лучше, чем в 2008 году по сравнению с 2007 годом, когда рост реальных до-
ходов составил 1,9%.  

Реальный размер назначенных пенсий увеличился на 10,7%. Реальная заработ-
ная плата работников бюджетной сферы увеличилась на 8,4%.  

В январе-мае 2010 года рост денежных доходов населения продолжился. По срав-
нению с соответствующим периодом 2009 года реальные денежные доходы выросли на 
6,2%, в т.ч. реальная заработная плата – на 4,4%, реальный размер пенсий – на 41,8%. 

Решена важнейшая социальная задача – с 1 декабря 2009 года средний размер 
социальной пенсии несколько превысил прожиточный минимум пенсионера. 

Возросла покупательная способность социальных пособий и выплат.  
Основные направления антикризисных действий на 2010 год ориентированы на 

поддержку социальной стабильности и обеспечение полноценной социальной защиты 
населения. Как и в 2009 году, вопросы социального развития поставлены первым при-
оритетом Правительства Российской Федерации. 

Мероприятия по поддержанию денежных доходов населения уже реализуются. 
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Социальные пособия и выплаты семьям, имеющим детей, проиндексированы с  
1 января 2010 г. для поддержания их покупательной способности на 10%. Это выше 
прогнозируемого уровня инфляции 2010 года, оценка которого составит по около 6%. 
Соответствующая индексация ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан проведена с 1 апреля 2010 года. 

В связи с переходом с 1 января 2010 года от единого социального налога к стра-
ховым взносам в государственные внебюджетные фонды и установлением принципа 
начисления страховых взносов на заработок, не превышающий установленного предела в 
год (415 тыс. рублей), упразднены прямые ограничения максимальных размеров пособий 
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Указанные посо-
бия будут исчисляться из фактического заработка застрахованного лица, на который на-
числяются страховые взносы на обязательное социальное страхование (с учетом уста-
новленной предельной величины базы для обложения страховыми взносами). 

В результате введения этих мер в 2010 году максимальные суммы выплат соста-
вят по пособию по беременности и родам 34583 рубля за полный календарный месяц 
(в 2009 г. – 25390 рублей), по уходу за ребенком до 1,5 лет – 13833 рубля в месяц (в 
2009 г. – 7492 рубля). 

Увеличиваются также максимальные суммы выплат пособий по временной не-
трудоспособности. Так, при страховом стаже до 5 лет максимальный размер пособия 
увеличится до 20750 рублей (прибавка 2030 рублей), при страховом стаже от 5 до  
8 лет – до 27666 рублей (прибавка 8946 рублей), при страховом стаже 8 и более лет – 
до 34583 рублей (прибавка 15863 рубля). 

С 1 января 2010 года произведено увеличение размеров трудовых пенсий путем 
валоризации или повышения пенсионных прав граждан, приобретенных до 1 января 
2002 года, с учетом продолжительности «советского» стажа до 1 января 1991 года. На 
проведение этого мероприятия в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
выделено в 2010 году 502 млрд. рублей. 

Средняя сумма прибавки у получателей трудовой пенсии составила 1090 рублей. 
В результате валоризации средний размер трудовой пенсии составил 7334 рубля, в 
том числе трудовой пенсии по старости – 7692 рубля. 

Все дальнейшие плановые индексации в 2010 году будут применяться к пенсии, 
увеличенной посредством валоризации.  

С 1 апреля 2010 года трудовые пенсии увеличены на 6,3%. Социальные пенсии с 
1 июля 2010 года проиндексированы еще на 3,4%. 

Социальные доплаты к пенсиям, размер которых не превышает региональный 
прожиточный минимум, установлены более 5 млн. пенсионеров. Федеральные соци-
альные доплаты получают 2,75 млн. пенсионеров в 67 субъектах Российской Федера-
ции. Региональные социальные доплаты получают 2,8 млн. пенсионеров.  

В 2011-2012 годах мероприятия по повышению уровня жизни будут оставаться 
приоритетными в системе мер социально-экономического развития страны. Предпола-
гается провести повышение минимального размера оплаты труда, а также индексацию 
заработной платы работников бюджетной сферы. 

Будет также продолжена реализация приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения, мероприятия которого направлены, главным образом, на 
обеспечение возможности получения качественной медицинской помощи.  

В связи с финансово-экономическим кризисом социальная политика в 2009- 
2010 гг. ориентирована в первую очередь на действенную поддержку людей, в силу 
объективных причин оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это, прежде всего, 
граждане, потерявшие работу, и семьи с детьми.  

На мероприятия по поддержанию занятости населения в 2009 году было израс-
ходовано суммарно около 115,6 млрд. рублей, в том числе на содействие занятости 
населения – 77,5 млрд. рублей и на реализацию региональных программ, предусмат-
ривающих дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 
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в субъектах Российской Федерации, – 38,1 млрд. рублей. В рамках антикризисных ме-
роприятий в 2009 году более 2,6 млн. человек приняли участие в общественных рабо-
тах. Создано почти 1,7 млн. временных рабочих мест для трудоустройства работников, 
находящихся под риском увольнения. Опережающую профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации прошли более 232 тыс. работников, нахо-
дившихся под риском увольнения. Почти 140 тыс. человек, пожелавших открыть свой 
малый бизнес, получили материальную поддержку от службы занятости.  

С 16 января 2009 г. действует информационный портал «Работа в России», кото-
рый объединил в себе официальную информацию 82 региональных служб занятости и 
более 2 тыс. центров занятости населения. Портал является представительством в 
сети Интернет регистров получателей услуг в сфере занятости населения и предна-
значен для обеспечения доступа к информации государственной службы занятости 
широкой аудитории соискателей работы и работодателей.  

Реализация активных мероприятий на рынке труда позволила существенно со-
кратить как общую, так и регистрируемую безработицу. Численность общей безрабо-
тицы, которая достигла в феврале 2009 года своего максимума – 7,1 млн. человек, к 
концу прошлого года удалось уменьшить почти на 1 млн. человек. При этом регистри-
руемая безработица в среднегодовом исчислении не превысила 2,08 млн. человек.  

Комплекс экономических и социальных мероприятий по поддержке отечественно-
го производства позволил сократить численность работающих неполное рабочее вре-
мя почти в 3 раза – с 1 млн. человек в феврале до 350 тыс. человек в декабре 2009 го-
да. Задолженность по заработной плате снизилась в 2 раза – с 8 млрд. рублей  
(в среднем за февраль-июнь 2009 г.) до 4 млрд. рублей в январе текущего года. 

Социальное значение этих показателей чрезвычайно высокое. Прежде всего, из-
за того, что для подавляющего числа российских семей заработная плата является ос-
новным источником денежных доходов. В 2009 году доходы от оплаты труда составили 
почти 70% денежных доходов населения.  

Продолжена работа по осуществлению мер, направленных на повышение реаль-
ного уровня пенсионного обеспечения для всех пенсионеров.  

В 2009 году средний размер трудовой пенсии по старости повысился на 1720 руб-
лей, или на 35%, и на конец года составил 6630 рублей. При этом среднегодовой раз-
мер трудовой пенсии по старости превысил прожиточный минимум пенсионера более 
чем в 1,3 раза. Средний размер социальной пенсии достиг величины прожиточного 
минимума пенсионера в Российской Федерации и составил 4245 рублей. 

В целях дальнейшего совершенствования пенсионной системы приняты феде-
ральные законы: 

от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования»; 

от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования». 

В результате валоризации средний размер трудовой пенсии составил 7334 руб-
ля, в том числе трудовой пенсии по старости – 7692 рубля. 

Кроме того, с 1 апреля 2010 г. в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2010 г. № 167 «Об утверждении коэффициента до-
полнительного увеличения с 1 апреля 2010 г. размера страховой части трудовой пен-
сии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по 
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случаю потери кормильца» проиндексированы трудовые пенсии на 6,3%. В результате 
этого увеличения средний размер трудовой пенсии по старости возрос до 8180 руб. в 
месяц, т.е. увеличился в среднем на 488 рублей. 

С 1 апреля 2010 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2010 г. № 169 «Об утверждении коэффициента индексации с 
1 апреля 2010 г. социальных пенсий» проиндексированы социальные пенсии на 8,8%. 
В результате этого увеличения средний размер социальных пенсий составил 4611 руб-                        
лей, т.е. увеличился в среднем на 554 рубля. 

В 2010 году дополнительно будет произведена индексация размеров социальных 
пенсий с 1 июля – в случае, если за данный период темпы роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации превысят темпы роста цен на товары и услуги.  

В 2011-2012 гг. будут разрабатываться нормативные правовые акты по увеличе-
нию трудовых и социальных пенсий. 

Будут созданы условия для сбалансированности пенсионной системы и обеспе-
чения устойчивых источников выплат трудовых пенсий за счет введения страховых 
взносов по единому для всех работодателей и индивидуальных предпринимателей та-
рифу независимо от отраслевой принадлежности с установлением верхней границы 
базы для их начисления, а также для внедрения эффективных механизмов админист-
рирования и персонификации указанных платежей. 

Принят Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования». 

В результате произведены: 
переход от налогового к страховому принципу формирования доходов пенсион-

ной системы и обязательного социального страхования путем упразднения единого 
социального налога и введения страховых взносов на обязательное пенсионное и со-
циальное страхование по единому для всех организаций и работодателей тарифу не-
зависимо от принадлежности к той или иной сфере экономической деятельности; 

перевод базовой части трудовой пенсии в систему обязательного пенсионного 
страхования, финансируемую за счет средств страховых взносов, и установление еди-
ного принципа индексации всей суммы пенсии с учетом роста доходов Пенсионного 
фонда Российской Федерации в расчете на одного пенсионера, но не свыше роста 
среднемесячной начисленной заработной платы; 

сохранение с учетом принимаемых антикризисных мер в 2010 году ставки уста-
новления льготного переходного периода, в течение которого для страхователей, 
имеющих налоговые льготы по уплате единого социального налога, предусматривает-
ся установление пониженного тарифа страхового взноса и компенсация части страхо-
вого взноса и выпадающих в этой связи доходов системы обязательного социального 
страхования за счет средств федерального бюджета; 

введение предельного размера выплат работнику для начисления страховых 
взносов в 2010 году в размере 415 тыс. рублей с последующей ежегодной индексацией 
этого предельного размера в соответствии с ростом средней заработной платы. 

С 1 января 2011 г. произойдет повышение тарифа страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации до 26%. 

Будет продолжено совершенствование нормативной правовой базы и созданы 
организационные механизмы, обеспечивающие повышение оплаты труда работникам, 
занятым в сферах науки, образования, здравоохранения и культуры, на основе пере-
хода на новые системы оплаты труда, введение которых будет осуществляться в увяз-
ке с переходом к финансированию по конечному результату и внедрению государст-
венного (муниципального) заказа на услуги. 

Введению новых систем оплаты труда предшествовала большая работа по раз-
работке необходимой нормативной правовой базы. 
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В результате разработано и принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 г. № 583, в соответствии с которым с 1 декабря 2008 года 
для работников указанных учреждений были введены новые системы оплаты труда с 
одновременным увеличением главным распорядителям средств федерального бюд-
жета в федеральном бюджете объемов ассигнований на эти цели на 30%. 

Кроме того, разработана и принята вся нормативная правовая база, необходимая 
для его реализации, а также организована работа по приведению нормативных правовых 
актов в соответствие с новыми системами оплаты труда, как это было предусмотрено 
пунктом 11 вышеназванного постановления Правительства Российской Федерации.  

Новые системы оплаты труда ориентированы на повышение самостоятельности 
руководителей бюджетных учреждений при определении условий оплаты труда работ-
ников и возможностей стимулирования их работы за результат. 

Минздравсоцразвития России с участием федеральных органов исполнительной 
власти осуществляет мониторинг эффективности новых систем оплаты труда в подве-
домственных государственных учреждениях. 

Анализ уровня среднемесячной заработной платы, начисленной как за счет бюд-
жетных ассигнований, так и за счет средств от приносящей доход деятельности, пока-
зал, что в целом по учреждениям среднемесячная заработная плата в 2009 году по 
сравнению с 2008 годом выросла на 21,1% и составила 24773,3 рубля, в том числе за 
счет бюджетных ассигнований она выросла на 27,6% и составила 16561,4 рубля. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации субъекты 
Российской Федерации и муниципальные образования самостоятельно определяют раз-
меры и условия оплаты труда работников подведомственных учреждений. Принятые в 
регионах размеры и условия оплаты труда предусматриваются в соответствующих зако-
нодательных и нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 18 Единых рекомендаций по установле-
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работни-
ков организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2009 год органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-
управления было рекомендовано использовать порядок формирования систем оплаты 
труда, предусмотренный для работников федеральных государственных учреждений. 

По состоянию на 1 мая 2010 года из 83 субъектов Российской Федерации на новые 
системы оплаты труда полностью или частично переведены работники государственных и 
муниципальных бюджетных учреждений 82 субъектов Российской Федерации. 

Абсолютное большинство субъектов Российской Федерации использовало элемен-
ты новой системы оплаты труда, аналогичные применяемым в федеральных бюджетных 
учреждениях: профессиональные квалификационные группы; минимальные размеры ок-
ладов по профессиональным квалификационным группам; выплаты компенсационного 
характера; выплаты стимулирующего характера; повышающие коэффициенты и др. 

В 2011-2012 гг. предусматривается разработка Единых рекомендаций по уста-
новлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов (ежегодно), 
осуществление мониторинга введения и эффективности новых систем оплаты труда 
работников федеральных, государственных и муниципальных учреждений и подготов-
ка по итогам мониторинга предложений по внесению изменений в законодательство 
Российской Федерации в связи с введением новых систем оплаты труда.  

Предстоит повысить эффективность системы выплат социальных пособий, вне-
дрить систему социальных контрактов при предоставлении адресной помощи бедным. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минздравсоцраз-
вития России проанализировало действующую систему оказания социальной помощи 
и подготовило предложения об усилении ее адресности при предоставлении. 

Предложено ввести на региональном уровне систему социальных контрактов (дого-
воров социальной адаптации) при предоставлении адресной помощи малоимущим граж-
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данам. Указанный договор социальной адаптации будет являться договором о взаим-
ных обязательствах между получателем адресной социальной помощи и органом со-
циальной защиты населения по месту жительства гражданина. Программа действий 
сторон договора по выходу малоимущей семьи (малоимущего гражданина) из бедно-
сти должна разрабатываться социальным работником с учетом категории заявителя 
(например, для инвалида должно предусматриваться выполнение индивидуальной 
программы реабилитации, для семьи с детьми – обязательства родителей по воспита-
нию и образованию детей). Уполномоченная организация будет осуществлять кон-
троль выполнения семьей (гражданином) программы социальной адаптации. 

Ожидаемыми результатами применения технологии социального контракта ста-
нут реализация трудового потенциала получателей государственной социальной по-
мощи; повышение уровня жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоя-
тельных источников дохода в денежной или натуральной форме; социальная реабили-
тация членов малоимущих семей; усиление социальной ответственности получателей 
помощи, снижение иждивенческого мотива их поведения. 

Социальные контракты уже применяют 12 субъектов Российской Федерации 
(Республика Коми, Пермский край, Амурская, Волгоградская, Калининградская, Кеме-
ровская, Нижегородская, Томская, Тульская, Тюменская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ). Накопленный в регионах 
опыт, а также международная практика заключения социальных контрактов при оказа-
нии социальной поддержки бедных граждан будет учитываться при распространении 
системы социальных контрактов на территории всей Российской Федерации. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации и планами Пра-
вительства Российской Федерации Минздравсоцразвития России утвердило приказ от 
31 мая 2010 года № 399 о проведении в 17 субъектах Российской Федерации экспери-
мента по оказанию государственной социальной помощи малоимущим гражданам на 
основе социального контракта. С учетом его результатов до 1 января 2011 года будут 
подготовлены соответствующие методические рекомендации для органов социальной 
защиты населения субъектов Российской Федерации. 

Субъектам Российской Федерации предстоит разработать и принять региональ-
ные нормативные правовые акты об оказании адресной социальной помощи на усло-
виях заключения социального контракта. 

Кроме того, сопровождение социальных контрактов потребует функциональной и 
структурной перестройки деятельности органов социальной защиты населения на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, внедрения усовершенствованных процедур 
проверки нуждаемости граждан, соответствующего программного обеспечения. Долж-
но быть налажено взаимодействие, в том числе при обмене информацией, между ор-
ганами социальной защиты населения, налоговыми органами, органами службы заня-
тости, органами, осуществляющими предоставление субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, пособий и других форм социальной поддержки. 

До 1 июня 2012 года на основе результатов эксперимента предстоит подготовить 
предложения о внесении в нормативные правовые акты Российской Федерации изме-
нений, устанавливающих порядок оказания государственной социальной помощи ма-
лоимущим гражданам на основе социального контракта, предусмотрев при этом меры, 
направленные на более полный учет материального положения таких граждан, а также 
механизм оценки эффективности оказания указанной помощи на основе данных спе-
циального статистического обследования доходов населения и данных об участии 
граждан, заключивших социальный контракт, в социальных программах.  

В законодательство Российской Федерации потребуется внести необходимые 
изменения. В частности, в Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи» (с последующими изменениями) должны быть 
внесены положения, касающиеся заключения социального контракта при оказании го-
сударственной социальной помощи малоимущим гражданам. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Овчарова Л.Н. 
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      Сформулированы основные задачи  преодоления кризиса в сфере социальной 

политики. Определена необходимость совмещения принятия антикризисных мер с 
перспективной стратегической модернизацией общества. Обозначены основные 
проблемы антикризисной политики на рынках труда регионов. Текущий этап преодо-
ления кризиса  охарактеризован как стабилизация с отложенными рисками и без мо-
дернизации. 
 

      Ключевые слова: политика противодействия безработице,  бюджеты регионов, 
результаты антикризисных мероприятий на рынке труда.   
 

 
Большинство экспертов надеются, что текущий экономический кризис изменит 

ход событий и положит начало новому модернизационному этапу развития, в том чис-
ле и в социальной сфере. Экономическая наука и практика не сконструировали иде-
альную социальную модель. Более того, экономический кризис поставил под сомнение 
даже те общественные системы, в которых, как казалось, достигнут относительный со-
циальный баланс. Очевидным стал факт, что идеальная социальная модель – это не 
конечное состояние, а движущийся и постоянно меняющийся фронтир. Сегодня раз-
вилка в области социальной поддержки населения достаточно ясна – сконцентриро-
ваться ли на действиях сугубо антикризисного характера (политика в отношении без-
работных, поддержка доходов различных социальных групп, социальная защита мало-
обеспеченных и пр.) или же признать, что кризис – время для принятия стратегических 
решений и реализации тех институциональных реформ, которые либо крайне затруд-
нены, либо невозможны на этапе эволюции. Разумеется, нельзя допустить, чтобы одна 
проблема заслонила собой другую, и в реальной политике придется искать баланс и 
совмещать решение обеих задач.  

С содержательной точки зрения рамки изменений системы социальной поддержки 
населения определяются мерами в области пенсионного обеспечения, гарантий мини-
мальной оплаты труда, занятости и социальной защиты населения, реализуемыми на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях. Пенсионное обеспечение и мини-
мальная оплата труда регулируются на федеральном уровне, содействие занятости и со-
циальная защита – мандат региональных властей. Как региональная социальная политика 
развивалась в период кризиса? Для понимания данного вопроса обратимся к оценкам по-
следствий кризиса для сектора домашних хозяйств, обзору антикризисных мер и анализу 
особенностей их реализации на региональном уровне. 

Общая оценка ситуации. Неоднозначные итоги текущего кризиса свидетельст-
вуют о том, что в начале 20010 г. его острая фаза кризиса закончилась. В первую оче-
редь, об этом свидетельствуют показатели уровня жизни российских домохозяйств: в 
декабре 2009 г. реальные доходы населения составили 101,4% от пика экономического 
роста в декабре 2007 г.; реальная заработная плата – 103,6%; реальная пенсия – 
112,8%. Особо следует остановиться на динамике пенсии, поскольку ее рост в услови-
ях кризиса – достаточно нестандартный шаг на этапе экономического спада. Обуслов-
лен он существенным отставанием темпов повышения пенсии от других источников 
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доходов населения на этапе экономического роста и более масштабным ее снижением 
в результате структурного кризиса 1998 г. (рис. 1). Ключевым параметром пенсионной 
системы выступает коэффициент (или ставка) замещения, рассчитываемый как соот-
ношение среднего размера пенсии и средней начисленной заработной платы в эконо-
мике. В самом успешном, с точки зрения экономического развития, 2007 г. данный ко-
эффициент достиг исторического минимума за весь период постсоветского развития – 
22,9%. Поэтому, когда возник вопрос о мерах социальной поддержки населения в кри-
зисной ситуации, несмотря на значительный дефицит Пенсионного Фонда РФ, было 
принято решение о повышении пенсии ускоренными темпами. 

Вторым неожиданным результатом кризисного развития стал тот факт, что уро-
вень бедности снизился до 13,1%, что является минимумом за весь период постсовет-
ского развития (в 2007 и 2008 гг. – 13,4%). Вместе с тем: ВВП в 2009 г составил 97,3% 
от уровня 2007 г.; безработица с учетом скрытой составила 13% от уровня экономиче-
ской активности; предпринимательский доход, доходы от собственности и скрытая за-
работная плата сократились. В целом экономика в период кризиса стала более сырье-
вой, не произошло санации неэффективных рабочих мест, почти не создаются новые 
рабочие места. Кризис развивается по сценарию, отличному от предыдущих: доходы 
падают медленнее, чем экономика.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика денежных доходов, заработной платы и пенсии, 
1991 г. = 100%,  декабрьские данные 

 
Несмотря на то, что реальные доходы населения по России в целом восстанови-

лись на предкризисном уровне, региональная картина достаточно дифференцирована: 
у 70% субъектов РФ они оказались ниже предкризисного уровня. Отсутствие спада ре-
альных денежных доходов в целом по стране, при снижении их у подавляющего числа 
субъектов РФ, обусловлено влиянием растущего тренда Москвы, на жителей которой 
приходится 20% всех денежных доходов россиян. Регионы Южного федерального ок-
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руга и Дальнего Востока выглядят лучше на фоне остальных по причине высокой до-
тационности из федерального бюджета данных регионов. В кризисный период феде-
ральные трансферты обеспечивают стабильные выплаты заработной платы бюджет-
никам, доля которых в этих регионах выше, а также пособий и других форм помощи. 

Региональные различия наблюдаются и в динамике заработной платы: расчеты 
выполненные Зубаревич Н.В. в рамках проекта Независимого института социальной по-
литики «Влияние кризиса на регионы России: мониторинг», показывают, что снижение 
реальной заработной платы за десять месяцев (ноябрь 2008 г. – август 2009 г.) состави-
ло 4% в среднем по РФ, по регионам оно различалось в диапазоне от +3% до -18%.  

Адаптация рынка труда к макроэкономической нестабильности, вызванной кризи-
сом 2008 г., происходила по разным направлениям: сокращение рабочего времени, со-
кращение занятости, снижение реальной заработной платы, рост просроченной за-
долженности, рост наблюдаемой и скрытой безработицы. Процесс сокращения чис-
ленности занятых, по-видимому, замедляется, и нет оснований для ожиданий его ско-
рого восстановления. Сравнивая март 2010 г. с кризисным мартом 2009 г. (исключая 
фактор сезонности, который достаточно сильно проявляется в данном показателе), 
можно сказать, что ряды занятых покинули 0,1 млн. чел. или 0,8%. Ситуация выглядит 
хуже при сравнении марта 2010 г. с докризисным мартом 2008 г., за этот период эко-
номика потеряла 2,0 млн. занятых или 2,8% (рис. 2).  
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Источник: Сборник Росстата «Краткосрочные экономические показатели», сентябрь 2009 г., 
март 2010 г. 

Рис. 2.  Численность занятых и безработных в экономике. 
 
 Антикризисные меры социальной поддержки. В целом в рамках антикризис-

ной программы Правительства РФ в части мер поддержки населения в 2009 г. было 
реализовано: 

• двукратное увеличение минимальной заработной платы в январе 2009 г.; 
• повышение максимального размера пособия по безработице в 1,5 раза; 
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• повышение заработной платы федеральным работникам бюджетной сферы; 
• неоднократное повышение размера пенсий; 
• повышение ряда социальных пособий за счет их индексации по уровню инфляции; 
• проведение дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда субъектов Российской Федерации стоимостью 35 584,1 млн. 
руб.: 1) опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массо-
вого увольнения; 2) организация общественных и временных работ; 3) оказание ад-
ресной поддержки в виде организации переезда в другие населенные пункты; 4) со-
действие развитию малого предпринимательства и самозанятости. Всего в дополни-
тельных мероприятиях по поддержке занятости в 2009 году приняли участие свыше  
2,8 млн.:1,8 млн. граждан, находящиеся под угрозой увольнения; 499,9 тыс. безработ-
ных граждан; 478,5 тыс. граждан из числа ищущих работу; 63,7 тыс. выпускников обра-
зовательных учреждений всех уровней). Федеральные трансферты обеспечивают бо-
лее 95% всех расходов на поддержку занятости. 

В обозначенной системе мер в региональном разрезе наиболее дифференциро-
вана политика смягчения ситуации на рынке труда, которая, преимущественно, све-
лась к политике противодействия безработице. Если сложить все формы скрытой и 
открытой безработицы, то в период кризиса численность безработных в России соста-
вила порядка 10 млн. человек (рис. 3). Однако, региональные различия в уровне без-
работицы по методологии МОТ связаны не только с кризисом. Повышенная безрабо-
тица типична для слаборазвитых республик из-за растущего притока молодежи на 
рынки труда и для восточных регионов из-за дефицита новых рабочих мест. Кризисный 
рост безработицы (вдвое к концу 2009 г.) произошел только в регионах с трудоемкой 
обрабатывающей промышленностью. Зарегистрированная безработица выросла еще 
меньше из-за административных запретов на увольнения. 
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Источник: Влияние кризиса на регионы России: мониторинг. http://www.socpol.ru/ 
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В регионах, сильнее всего затронутых кризисом, велика скрытая безработица, ко-
торая в 2010 г. начинает переходить в открытую форму и приобретает застойный ха-
рактер. Если сложить все формы скрытой безработицы с открытой безработицей по 
методологии МОТ, то безработных в России 10 млн. человек 

Уровень скрытой безработицы, рассчитанный по данным Росстата, более четко 
определяет кризисные территории: это машиностроительные и металлургические ре-
гионы в Поволжье (Самарская, Нижегородская, Ульяновская, Кировская области, рес-
публики Чувашия, Удмуртия и др.), на Урале (Свердловская, Челябинская, Курганская 
области) и в Центре (Владимирская, Брянская, Ярославская области и др.). Политика 
сохранения неэффективной занятости устраивает все группы интересов: федеральные 
и региональные власти такой ценой покупают политическую стабильность, бизнес пе-
рекладывает издержки на государство, а население думает, что нужно немного потер-
петь, а потом все вернется «на круги своя» и неконкурентоспособные предприятия 
вновь заработают. Трансферты из федерального бюджета на поддержку региональных 
рынков труда выросли в 2009 г. в три раза и составили 2% доходов бюджетов регио-
нов, а в 16 регионах – 4-8% доходов бюджета.  

 
Результаты антикризисных мероприятий на рынке труда. В целом, согласно 

данным Роструда за 2009 год, реализация мероприятий, предусмотренных региональ-
ными программами, позволила сохранить свыше 2,3 млн. рабочих мест и организовать 
занятость почти 128 тыс. человек через самозанятость. Фактически во всех субъектах 
Российской Федерации в период активной реализации дополнительных мероприятий 
(летом-осенью 2009 года) произошло снижение как численности зарегистрированных 
безработных граждан, так и коэффициента напряженности на рынке труда1. На целом 
ряде предприятий (в том числе и системообразующих), благодаря реализации регио-
нальных программ удалось сдержать массовые увольнения персонала, сократить не-
полную занятость, не допустить социального напряжения. Следует заметить, что усло-
вия увольнения работников или задержек заработной платы были ужесточены, и кон-
троль за предприятиями был усилен за счет мощного административного ресурса и 
роста числа проверок. 

Ранее уже отмечалось, что реальные масштабы проблемы занятости можно оце-
нить при суммировании открытых и скрытых форм безработицы. Таким путем можно 
выявить регионы с максимальными проблемами (рис. 4). Следует отметить, что для 
занятости на общественных работах не существует помесячных измерений (учет ве-
дется нарастающим итогом в течение года), поэтому ее уровень может быть завышен-
ным. Кроме того, некоторые регионы увеличивают занятость на общественных работах 
для получения большого объема федеральных трансфертов. Например, в Татарстане 
доля занятых на общественных работах достигала в 2009 г. 13% всех занятых и пре-
вышала суммарную долю безработных по методологии МОТ и занятых неполное вре-
мя. При весьма умеренных темпах промышленного спада в республике трудно пове-
рить в необходимость столь массовых общественных работ. Но если есть возможность 
легко получить федеральные деньги, регионы этим пользуются, и тут нет равных Та-
тарстану. Однако такая политика имеет свою оборотную сторону – модернизация рын-
ка труда республики еще больше замедляется.  

Для других регионов суммарный индикатор более четко выявляет кризисные 
проблемы занятости. Они концентрируются в регионах Поволжья с машиностроитель-
ной специализаций, затем идут регионы Урала и, в меньшей степени, Центра, где от-
носительная близость к столичной агломерации помогает смягчать проблемы безра-
ботицы с помощью трудовых миграций.  

 

                                                 
1 Мониторинг кризиса в регионах России (март 2010),  сайт Независимого института социальной политики. 
http://www.socpol.ru/ 
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Рис. 4.  Регионы с самой высокой суммарной долей безработных  

по методологии МОТ и скрытой безработицей (неполной занятостью  
и занятостью на общественных работах) на конец 2009 г., %. 

 
Поддержка занятости и бюджеты регионов. В кризисном 2009 г. поддержка 

регионов из федерального бюджета резко возросла, но бюджетные индикаторы пока-
зывают, что менялась и динамика помощи, и ее приоритетные механизмы. Анализ 
масштабов федеральной помощи, доходов и расходов бюджетов субъектов РФ в ост-
рой фазе кризиса (январь-август) показал, что объем безвозмездных поступлений 
(трансфертов) из федерального бюджета вырос в полтора раза (январь-август 2009 г.  
к январю-августу 2008 г.). Благодаря этому доходы бюджетов субъектов РФ сократились 
только на 5%, несмотря на спад собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 18%. 
Во второй половине года ситуация стабилизировалась – прекратился промышленный 
спад, немного выросли поступления налога на прибыль благодаря росту мировых цен на 
сырье. У федеральных властей появилось ощущение, что самое трудное уже позади, и 
объем трансфертов из федерального бюджета уменьшился. В целом за год трансферты 
выросли не так сильно (на 34%), как это было в январе-августе 2009 г. (на 52%). Бла-
годаря трансфертам из федерального бюджета расходы на социальную политику в 
2009 г. выросли на 26% по сравнению с 2008 г., а расходы на социальные выплаты – 
на 29% (рис. 5). При этом расходы на ЖКХ существенно скатились, на здравоохране-
ние – несколько снизились и на образование – незначительно возросли.  

В кризисный период изменилось соотношение финансовых инструментов, ис-
пользуемых для поддержки регионов. В целом анализ соотношения разных видов по-
ступлений в бюджеты субъектов РФ показывает, что оно носит индивидуальный харак-
тер для каждого региона. Даже в группе высокодотационных регионов, где основной 
выравнивающий инструмент – дотации из ФФПР, Чеченская республика дополнитель-
но получала помощь в виде дотаций на сбалансированность и субсидий на реализа-
цию ФЦП, значительно превосходящую по объему формульные дотации на выравни-
вание. В средне- и более развитых регионах структура перечислений из федерального 
бюджета также существенно различается.  
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Рис. 5. Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов  
(2009 г. к 2008 г., %). 

 
Можно выделить регионы с особыми межбюджетными отношениями, которые 

обусловлены либо политическими приоритетами федеральных властей, либо продол-
жающимися выплатами за объединение с автономными округами (Красноярский и 
Камчатский края), либо компенсациями выпадающих доходов бюджетов некоторых ре-
гионов после ухода зарегистрированных в них крупных компаний, применявших схемы 
налоговой оптимизации (Чукотский АО).  

Поддержка занятости – один из приоритетов антикризисной политики. Перечис-
ления на эти цели составили в среднем 2% всех доходов бюджетов регионов в 2009 г. 
(113 млрд. руб.) и выросли втрое по сравнению с 2008 г. Используются два инструмен-
та – субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области со-
действия занятости населения (перечисляются с 2007 г.) и субсидии бюджетам регио-
нов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда (новая антикризисная мера). Сумма субвенций и субсидий на 
поддержку занятости включает почти все расходы на эти цели, так как из бюджетов ре-
гионов добавляется только 10% средств к антикризисным субсидиям, которые по объ-
ему в два раза меньше субвенций.  

Летом 2009 г. ситуация на рынке труда стала немного улучшаться и федераль-
ные власти начали уменьшать финансирование поддержки занятости. По сравнению с 
данными за 8 месяцев в целом за год доля этих трансфертов в доходах бюджетов ре-
гионов сократилась почти во всех регионах страны, за исключением Самарской облас-
ти, где сохраняется кризисное положение на рынке труда . До осени 2009 г. масштабы 
антикризисной поддержки занятости из федерального бюджета были очень значитель-
ными, они достигали 4-7% доходов бюджета Вологодской области (Северо-Запад), 
Ивановской, Владимирской, Орловской, Ярославской областей (Центр), Кировской, 
Ульяновской областей, республик Удмуртия и Чувашия (Приволжский ФО), Челябин-
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ской, Свердловской и Курганской областей (Урал), Алтайского края и Кемеровской об-
ласти (Сибирь). Для слаборазвитых республик масштабы федеральной поддержки 
еще выше, но это следствие не кризиса, а долгосрочных проблем занятости, обуслов-
ленных дефицитом новых рабочих мест при растущей численности трудоспособного 
населения. Сокращение объемов перечислений на поддержку занятости было обу-
словлено не только снижением остроты проблемы, но, в первую очередь, низкой эф-
фективностью существующих форм поддержки. С ноября 2009 г. безработица вновь 
стала расти, но в новом бюджетном году не запланировано роста федеральных пере-
числений на поддержку занятости. Затратная для федерального бюджета политика 
перевода безработицы в скрытую форму себя не оправдала. Вполне вероятно, что по-
вышенная безработица в регионах с сильным спадом промышленного производства, 
особенно в машиностроительных, может приобрести долгосрочный характер. 

Федеральные трансферты обеспечивают более 95% всех расходов на поддержку 
занятости. Наиболее значительно (в 6-8 раз) выросли трансферты в тех регионах, где 
кризис резко усилил проблемы на рынке труда. Однако доля расходов по поддержке 
занятости в бюджете регионов не так явно связана с кризисными проблемами, лиде-
рами остаются слаборазвитые республики с долгосрочными проблемами занятости – 
Ингушетия и Чечня (6-7% расходов бюджета). Из регионов с кризисным ростом безра-
ботицы значительными бюджетными расходами на поддержку занятости (4-5% всех 
расходов бюджета) выделяются Вологодская, Кировская, Челябинская, Костромская, 
Ульяновская области и республики Удмуртия и Чувашия. В целом бюджетная политика 
в сфере поддержки занятости выглядит вполне логичной в региональном разрезе, если 
не принимать во внимание такой критерий как ее эффективность.  

Стал очевидным тупик политики искусственного сдерживания безработицы. Из-за 
политических ограничений на высвобождение работников, занятых на немодернизиро-
ванных и неконкурентоспособных предприятиях, оказавшихся убыточными в кризис, в 
России образовался "навес" скрытой безработицы. Руководство Минздравсоцразвития 
заявило о предполагаемом росте уровня открытой безработицы в течение 2010 г. – су-
дя по всему, федеральные власти из-за больших финансовых расходов приняли ре-
шение о невозможности поддержания скрытой безработицы на уровне 2009 г. Если 
решение о «легализации» будет сопровождаться четким функционированием служб 
занятости по регистрации безработных и выплатам пособий, а также более активными 
мерами по созданию эффективной системы переобучения, институциональной и фи-
нансовой поддержке переселений и развития самозанятости, то это создаст позитив-
ный модернизирующий импульс для российского рынка труда. Однако велики риски, 
что в 2010 г., как и в 2009 г., возобладают приоритеты сохранения политической ста-
бильности и "замораживания" ситуации в разных формах скрытой безработицы, кото-
рые никак не способствуют модернизации. 

 
 Подводя итог, отметим, что текущий этап преодоления кризиса можно 

охарактеризовать как стабилизацию с отложенными рисками и без модернизации, и 
проявляется это в следующем:  

• безработица сократилась, но за счет перехода ее в скрытые формы, а реали-
зуемые программы поддержки безработных позволяют сделать вывод об отказе от 
модернизации занятости; 

• доходы стабилизировались за счет роста пенсий, минимальной заработной 
платы и поддержки безработных, доля социальных выплат в доходах населения резко 
выросла;  

• ручной режим раздачи масштабных трансфертов с федерального уровня на ре-
гиональный формирует искаженные стимулы для регионов.  
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     Статья освещает динамику и тенденции развития ряда обобщающих индикаторов 
качества жизни населения. Качество образования является важным частным инди-
катором уровня и качества жизни населения. В статье представлен анализ состоя-
ния и перспективы развития системы образования Республики Узбекистан, норма-
тивно-правовая база, определившая ход реформ данной сферы.  
    Результаты проведенных исследований показывают, что на сегодняшний день 
происходит последовательное повышение благосостояния населения страны. Бла-
годаря эффективной социально-экономической политике предпринимаются меры по 
улучшению сферы образования как инструмента регулирования рынка труда. 
 

     Ключевые слова: уровень жизни, социальная политика, антикризисная программа, 
экономический рост, качество образования, рынок труда, трудовые ресурсы. 

 
 
Среди принципов, разработанных Президентом Республики Узбекистан И.А. Ка-

римовым и положенных в основу реализуемой за годы независимости узбекской моде-
ли реформ, особое место отводилось проведению государством сильной социальной 
политики. Это дало возможность целенаправленно и последовательно повышать уро-
вень и качество жизни населения, несмотря на определенные сложности переходного 
периода. В Узбекистане в отличие от многих зарубежных стран, где в регулировании 
социального развития ставка делалась на рыночные механизмы, государство приняло 
на себя всю ответственность в проведении социальной политики. 

Уровень и качественные стандарты уровня жизни населения страны определяют-
ся его экономическим потенциалом, устойчивостью развития. Непосредственная связь 
имеется между экономическим ростом и важнейшими составляющими качества жизни, 
такими как доходы, развитие социальной инфраструктуры и другие.  

С 2004 года в Узбекистане наблюдается устойчиво высокий уровень экономиче-
ского роста (в среднем 8,1% в год). Согласно оценкам международных финансовых 
институтов, несмотря на глобальный кризис, в 2009 году Узбекистан входил в тройку 
стран – лидеров экономического роста.  

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) адекватно отражается в душевом по-
казателе. В 2009 году темпы прироста ВВП на душу населения составили 6,3% против 
2,4% в 2000 году. На динамику данного показателя определенное влияние оказывает де-
мографический фактор (среднегодовые темпы роста численности населения в 2009 году 
возрос до 1,7% против общемировых показателей 1,5%, в Европе 0,3%, в Азии 1,6%).  
В целом, сложившейся уровень роста показателя ВВП на душу населения в 2009 году яв-
ляется одним из высоких в мировом масштабе, тем более по сравнению со странами СНГ. 
В условиях глобального финансово-экономического кризиса в большинстве зарубежных 
стран ставилась главная задача недопущения резкого снижения уровня жизни населе-
ния. В Узбекистане целевой ориентир был не только на поддержание достигнутого 
уровня, но и на последовательное повышение благосостояния населения.  

С точки зрения стандартов качества жизни населения развитых стран, приори-
тетными направлениями выступает последовательное повышение качества образова-
ния как основного фактора экономического роста и повышения благосостояния. Повы-
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шение качества образования, обеспечения общего доступа и обучение является важ-
ным направлением социальной политики в Республике Узбекистан.  

В Узбекистане созданы все необходимые условия для формирования правовых 
основ (Закон «Об образовании», Национальная программа по подготовке кадров, Про-
грамма развития школьного образования и др.) реализации национальной политики 
образования.  

Объемы государственного бюджета оказывают влияние на уровень и качество 
образования. Так, доля расходов государственного бюджета на просвещение выросла 
с 25,5% в 2001 г. до 30,3% в 2009 году. Государственные расходы на образование в 
Узбекистане осуществляются из трех уровней: республиканского, областных и район-
ных бюджетов. Более половины (65-70%) государственных расходов на образование 
составляют расходы на общее среднее и среднеспециальное образование, являю-
щееся приоритетным в образовательной политике государства. Приоритетными на-
правлениями реформирования сферы образования являются реализация качествен-
ных сдвигов, внедрение современных форм образовательных услуг.  

Следует отметить, намечаемые увеличение доли расходов на социальную сферу 
и социальную поддержку населения с 55,6% в 2009 г. до 59,1% в 2010 г., что составля-
ет 13,5% к ВВП. Таким образом, усиление инвестиционных процессов в социальной 
сфере, в конечном счете, серьезно повлияет на повышение уровня благосостояния на-
селения, что в свою очередь отразится позитивно на показателе ожидаемой продол-
жительности жизни и других показателях человеческого развития. 

Выбор страной собственного пути развития привел к коренной реорганизации обра-
зовательной системы. В результате реформ осуществлен переход на 12-летнее образо-
вание. Сложившиеся в настоящее время сроки обучения больше, чем в Азербайджане, 
Армении, Турции и ряде других стран со средним индексом человеческого развития. Ста-
тистические данные подтверждают связь между продолжительностью учебного процесса 
и экономическим ростом страны. Согласно оценкам Всемирного Банка, повышение на 1% 
средней продолжительности обучения в школе приводит к росту ВВП на 0,3%. 

В целом, сформировавшееся двенадцатилетнее школьное образование, прежде 
всего профессиональное образование, содействует в будущем улучшению качества 
трудовых ресурсов страны и достижению устойчивого экономического роста. 

Анализ результатов социологического обследования, проведенного Институтом 
социальных исследований (ИСИ), показал наличие непосредственной связи между 
уровнем образованности домохозяйств и размером их доходов, платежеспособности и 
потребления. Так, по данным обследования (сентябрь 2009 г.) видно (рис.1), что более 
высоким баллам, присвоенным за образование определенной группе домохозяйств, 
соответствует более высокий размер их дохода. 

Главным направлением повышения эффективности системы образования явля-
ется повышение качества и доступности среднего профессионального образования.  

Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что именно за счет подготовки 
развитыми странами специалистов со средним специальным образованием, которые 
являются основной рабочей силой на производстве и наиболее затребованными ре-
сурсами в инновационном развитии страны, достигается наибольшее влияние на эко-
номический рост и социальное благополучие населения. 

Обеспеченность обучения квалифицированными преподавательскими кадрами 
является важнейшей составной частью качественного образования. Данный индикатор 
включает в себя показатель обеспеченности преподавательскими кадрами, уровень их 
профессионализма (наличие высшего образования, высшего образования по специ-
альности, наличие академической степени). Согласно данным Мирового Банка, в Узбе-
кистане обеспеченность преподавателями начальной школы, квалификация которых 
соответствует основным базовым требованиям преподавания, составляет 100%.  
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Рис. 1. Группировка домохозяйств по уровню образования и размеру дохода1. 

 
В системе высшего образования страны в 2009 г. работают 23,8 тысячи человек 

профессорско-преподавательского состава, в составе которых профессоров, докторов 
наук – 6 ,7%; кандидатов наук – 30,4%. При сравнительном внешнем благополучии кадро-
вого обеспечения высшего образования начал наблюдается дефицит их наиболее квали-
фицированной части. Из-за низкого притока в сферу высшего образования докторов наук 
нагрузка студентов на них за 2004 – 2009 гг. увеличилась со 167 до 188 человек.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, в стране создана стройная система подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей всех направлений 
с соответствующей материально-технической базой. В 2009 году в рамках Программы 
издания учебников и учебно-методических пособий для общеобразовательных школ 
республики выпущено 22,7 млн. экземпляров, в том числе учебников 22,6 млн., из них 
15,1 млн. на формирование библиотечного фонда школ, 5,3 млн. – на бесплатное 
обеспечение учебниками первоклассников и 2,2 млн. – детей из малообеспеченных 
семей. За период 2004-2009 гг. обеспеченность учащихся учебниками нового поколе-
ния возросла с 82,1% до 95%.  

Главным направлением повышения эффективности системы образования явля-
ется повышение качества и доступности среднего профессионального образования. 
Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что именно за счет подготовки разви-
тыми странами специалистов со средним специальным образованием, которые явля-
ются основной рабочей силой на производстве и наиболее затребованными ресурсами 
в инновационном развитии страны, достигается наибольшее влияние на экономиче-
ский рост и социальное благополучие населения. 

Охват выпускников общеобразовательных школ учреждениями системы среднего 
специального профессионального образования (ССПО) в 2009 г. достиг 97%. На нача-
ло 2009/2010 гг. построено 1507 ед. специальных, профессиональных образователь-
ных заведений, что на 173 ед. больше, чем в предыдущем году. Из них 139 академиче-
                                                 
1 Уровень образования рассчитан как средняя сумма баллов присвоенных членам семьи  трудоспособного возраста 
по следующей шкале: высшее образование 4 балла, ССПО – 3 балла, полное среднее – 2 балла, неполное среднее –  
1 балл, без образования – 0 баллов. База: результаты обследования (сентябрь 2009 г.) 
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ских лицеев и 1368 профессиональных колледжей. Все учебные заведения оснащены са-
мыми современными учебными и лабораторными оборудованиями. В настоящее время в 
средних специальных профессиональных образовательных учреждениях страны обуча-
ются 1484,8 тыс. учащихся. Следует особо отметить, что материально-техническая база 
вновь построенных и реконструированных академлицеев и профколледжей в Узбекистане 
отвечает мировым стандартам и существенно отличается архитектурно-планировочными 
решениями от аналогичных учебных заведений других стран.  

Основная цель деятельности учреждений ССПО – подготовить качественных спе-
циалистов, способных трудиться по полученной специальности. Большим шагом в повы-
шении качества образования и его приближении к реальной практике стало постановле-
ние Кабинета Министров «О совершенствовании организации и проведении производст-
венной практики учащихся профессиональных колледжей». Установление тесной связи 
учебных заведений с предприятиями-работодателями также послужит действенным ме-
ханизмом в повышении трудоустройства выпускников профколледжей. 

Молодежь по своей сути и перспективам резко выделяется среди других социаль-
но уязвимых категорий населения своей перспективностью и потенциальной продуктив-
ностью. Она обладает современными знаниями, владеет информационными техноло-
гиями, восприимчива к новым знаниям и ко всем изменениям, имеет достаточно высокий 
уровень мобильности, способности к смене трудовых функций. Все это создает большие 
потенциальные предпосылки для профессионального роста, что очень важно с учетом 
предстоящего продолжительного периода трудовой деятельности молодежи.  

Поскольку рыночная экономика предъявляет повышенные требования к уровню 
квалификации специалистов, росту их социальной мобильности, профессионализму, 
становится важным взаимодействие системы высшего образования с рынком труда в 
целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения квалифицированных 
кадров [4, С. 39]. 

Грамотный, квалифицированный, многосторонне развитый специалист бывает 
востребован всегда. Это – единственный аргумент, который снимает ответственность 
учебных заведений, особенно вузов, за подготовку специалистов. Но, кроме желания и 
стремления образовательной системы к этой цели, нужна способность и возможность 
учебных учреждений выпускать конкурентоспособных и востребованных на рынке тру-
да специалистов. Этого, как показывает практика, можно достичь тогда, когда образо-
вательное учреждение обеспечивает надлежащий уровень преподавания, достигает 
гибкости учебных программ, а также должной увязки учебных процессов с научными 
исследованиями, предоставляет обучающимся интеллектуальную свободу выбора 
специальности, доступ к образованию для малообеспеченных слоев населения. 

Благодаря устойчивому экономическому росту и претворению в жизнь целевых 
государственных программ, ситуация на рынке труда Республики Узбекистан заметно 
улучшилась. В 2006-2008 гг. были созданы дополнительные возможности для роста 
занятости, за счет эффективной реализации программ по развитию надомного труда 
на базе кооперации с крупными промышленными предприятиями, по стимулированию 
увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйст-
вах, по развитию сферы услуг и сервиса, по поддержке и стимулированию развития 
малого бизнеса и частного предпринимательства. В этот период создавалось значи-
тельно больше новых рабочих мест, чем когда-либо в предыдущие годы, что позволя-
ет эффективно вовлечь в экономику имеющийся трудовой потенциал, в соответствии с 
возможностями и трудовой активностью каждого индивидуума. В настоящее время 
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численность работающего населения превысила 11 миллионов человек. Только за 
2006-2009 гг. она увеличилась на 8,2%.  

Происходит улучшение отраслевой структуры занятости. В промышленном про-
изводстве она увеличилась на 10,3%, в строительстве – на 11,3%, в непроизводствен-
ных отраслях – на 8,8%. При значительном росте трудовых ресурсов была обеспечена 
стабилизация уровня занятости в 70,5 – 70,8%. 

В то же время демографический прессинг рынка труда все еще остается доста-
точно высоким. Вследствие интенсивного воспроизводства населения в прошлые годы 
формирование рынка труда сейчас происходит в условиях непрерывного увеличения 
численности молодежи, вступающей в трудоспособный возраст. Рост трудовых ресур-
сов в республике по-прежнему опережает рост занятости, т.е. предложение рабочей 
силы превышает спрос на нее. Благодаря принимаемым мерам в 2009 году в стране 
создано около 1 миллиона рабочих мест. 

Конечно, целью рынка труда является: 
во-первых, удовлетворение профессионально-трудовых и жизненных интересов 

экономически активного населения; 
во-вторых, достижение максимально полной и минимально непрерывной занятости, с 

учетом потребности в частичной рабочей неделе, скользящем графике рабочего дня и т.п.  
При переходе к рынку молодежь попала в социально уязвимые категории насе-

ления. Отсутствие производственного стажа, профессионального опыта, неустойчи-
вость жизненных установок определяют ее относительно низкий статус занятости. На 
фоне более конкурентоспособных работников молодежь является достаточно ярко вы-
раженной группой риска. 

Ежегодно во всех регионах республики в трудовую жизнь вступают десятки тысяч 
молодых людей, получивших профессиональное образование и прошедших профес-
сиональную подготовку к трудовой деятельности. Однако молодые люди недостаточно 
востребованы и неконкурентоспособны на рынке труда.  

Формирование рынка труда, его прогнозирование, является неотъемлемой ча-
стью становления рыночного механизма. Основными направлениями его регулирова-
ния должны стать: борьба против дальнейшего спада производства; недопущение 
массовой безработицы; принятие мер по повышению уровня жизни населения и др. 
Обеспечение социальной защиты с учетом демографической ситуации и положения на 
рынке труда остается наиболее острой проблемой для Узбекистана.  

В целях повышения уровня обеспечения рациональной занятости, улучшения 
системы социального обеспечения, усиления социальной защиты населения в услови-
ях либерализации и дальнейшего углубления экономических реформ, обеспечения на 
этой основе устойчивого повышения благосостояния населения, перед государствен-
ными институтами регулирования были поставлены конкретные задачи: 

- разработки и контроля за осуществлением прогнозов демографического развития, 
проведение активной политики по формированию рынка труда и обеспечению занятости 
трудоспособного населения, особенно молодежи, разработки целевых программ создания 
рабочих мест и подготовки кадров на основе балансов трудовых ресурсов; 

- выработки соответствующих рыночным условиям мер по урегулированию тру-
довых отношений, совершенствованию условий, системы организации, охраны и нор-
мирования труда; 

- оказания всемерного содействия местным органам власти и органам само-
управления граждан в организации работы по обеспечению занятости и усилению со-
циальной защиты населения. 
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В целях обеспечения занятости, достижения сбалансированности рынка труда 
представляется целесообразным реализация следующих мер: 

- разработка специальных программ занятости, сочетающих профессиональную 
подготовку; 

- мониторинг процессов трудоустройства молодежи после окончания высших и 
средних специальных профессиональных учебных заведений, с целью выявления 
уровня спроса на конкретные специальности или причин недостаточной их востребо-
ванности на рынке труда; 

- при разработке и реализации целевых программ (устойчивое развитие произ-
водства продовольственных и непродовольственных товаров, локализация производ-
ства, жилищное строительство, социальная защита населения, развитие социальной 
инфраструктуры и др.) учесть происходящие демографические изменения в ближай-
шие годы и на перспективу. 

Эффективное регулирование рынка труда Узбекистана, обеспечение сбаланси-
рованности спроса и предложения рабочей силы в настоящее время и в перспективе 
будут сквозными приоритетами устойчивого развития. 

Таким образом, следует отметить, что в Республике Узбекистан за годы экономи-
ческих реформ обеспечено последовательное повышение благосостояния населения. 
При этом главным приоритетным направлением является система образования, в ко-
торой достигнуты реальные прогрессивные сдвиги, в частности реализация нацио-
нальной программы подготовки кадров, переход на 12-летнее образование, создана 
система профессионального образования (колледжи, лицеи). Реформирование обра-
зования непосредственно связано с обеспечением сбалансированности спроса на 
рынке труда. в условиях мирового финансово-экономического кризиса не произошел 
резкий спад уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день происходит по-
следовательное повышение его благосостояния. Благодаря эффективной социально-
экономической политике предпринимаются меры по повышению качества сферы обра-
зования, что непосредственно оказывает положительное влияние на уровень доходов 
населения, занятость и уровень потребления. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ  

РЕАЛИЗУЕМОЙ СИЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
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    Статья посвящена основным аспектам реформирования сферы здравоохранения 
как важному компоненту уровня и качества жизни населения Республики Узбеки-
стан. В связи с этим в статье определены основные законодательные акты, послу-
жившие основой устойчивого развития данной сферы; проанализированы основные 
направления реформирования сферы здравоохранения: охрана материнства и дет-
ства; уровень заболеваемости населения; выявлены наиболее распространенные 
виды заболеваемости. На основе анализа уровня заболеваемости по основным ка-
тегориям болезней представлен ряд основных направлений по снижению данного 
показателя.  

 
    Ключевые слова: уровень и качество жизни, здравоохранение, заболеваемость, 

материнская смертность, детская смертность, младенческая смертность. 
 

 
На современном этапе развития экономики, проблемы уровня жизни населения и 

факторы, определяющие его динамику, становятся очень важными. От их решения во 
многом зависит направленность и темпы дальнейших преобразований в стране и, в 
конечном счете, политическая, а, следовательно, и экономическая стабильность в об-
ществе. В связи с этим, повышение качества жизни населения в Узбекистане рассмат-
ривается как важнейший приоритет и главная цель проводимых реформ и модерниза-
ции экономики. 

Качество здравоохранения является одним из важных компонентов уровня и ка-
чества жизни населения. Как отметил Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов: 
«Здоровое поколение в первую очередь означает здоровое потомство». В 1992 г. Уз-
бекистан разработал концепцию развития национального здравоохранения, в основу 
которой был положен принцип устойчивого развития. В 1996 г. был принят Закон «Об 
охране здоровья граждан Республики Узбекистан», где определены задачи государст-
ва в оздоровлении населения.  

Основой реформирования национальной системы здравоохранения стал Указ Пре-
зидента Республики Узбекистан И. А. Каримова в 1998 г. «О государственной программе 
реформирования системы здравоохранения Республики Узбекистан». В нем четко опре-
делены пути создания организационных, экономических и правовых условий для повыше-
ния качества медицинских услуг, воспитания здорового поколения, приведение системы 
здравоохранения в соответствие с осуществляющимися в стране преобразованиями, а 
также выход на уровень мировых стандартов в сфере оказания медицинской помощи. 

В соответствии с основными приоритетами социального развития предпринима-
ются меры по охране материнства и детства, строительству и оснащению диагности-
ческих, скрининговых и перинатальных центров, новых родильных комплексов, сель-
ских врачебных пунктов 

Таким образом, предпринятые меры, законодательные акты и конкретные страте-
гические задачи создали устойчивую базу в сфере реформирования системы нацио-
нального здравоохранения Узбекистана. 
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В результате доля расходов государственного бюджета на здравоохранение уве-
личилась с 9,5% в 2000 г. до 11,4% в 2009 г. При этом объем расходов на душу насе-
ления возрос почти в 7 раз. Вместе с тем, с учетом мировых стандартов, уровень за-
трат на здравоохранение недостаточно высок. С учетом этого в 2010 г. затраты бюд-
жета на здравоохранение увеличились на 30%. Затраты на здравоохранение и образо-
вание в Узбекистане составляют 50% бюджета страны.  

В целом, рост финансовых потоков, направляемых на финансирование здраво-
охранения, отражает политику правительства, направленную на обеспечение дина-
мичного развития данного сектора экономики.  

Большой объем расходов на здравоохранение в Узбекистане обусловлен демо-
графической ситуацией в стране, когда удельный вес детей и молодежи в возрасте до 
24 лет составляет 52,9% всего населения, что значительно выше, чем в большинстве 
развитых стран мира.  

Наиболее эффективным направлением охраны здоровья населения является 
профилактика заболеваний. Согласно данным ООН, каждый год от заболеваний, под-
дающихся предупреждению, гибнет более 10 млн. детей, то есть каждый день – 30 ты-
сяч человек. Предотвращение заболеваний на ранней стадии требует меньше прямых 
финансовых ресурсов, чем борьба с уже произошедшими заболеваниями, а также 
имеет косвенный экономический эффект через более производительный труд здоро-
вых людей. 

Показатель уровня заболеваемости по сути дела означает конечный результат про-
водимых реформ в здравоохранении. В 2000 г. этот показатель составил 84808,2 ед.  
на 100 тысяч населения, в 2009 г. уменьшился до 49228,3 ед. на 100 тыс. населения.  

Среди зарегистрированных заболеваний населения Республики Узбекистан наи-
более распространенными являются следующие: болезни органов дыхания; болезни 
крови; болезни органов пищеварения; травмы и отравления; болезни мочеполовой 
системы; болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена 
веществ; заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями; болезни 
нервной системы. По оценкам ВОЗ перечисленные типы заболеваемости наиболее 
характерны для развивающихся стран. 

Несмотря на позитивную динамику в показателе уровня общей заболеваемости 
населения необходимо проводить эффективную профилактическую работу в следую-
щих направлениях:  

- совершенствование работы санитарно-эпидемиологических служб с целью пре-
дотвращения распространения инфекционных заболеваний; расширение борьбы с 
наиболее тяжелыми заболеваниями;  

- разработка и реализация национальной программы по борьбе с туберкулезом, 
онкологическими заболеваниями, что должно способствовать снижению заболеваемо-
сти и смертности населения;  

- рост профилактической работы среди детей и подростков с целью оздоровле-
ния потенциала нации. 

На показатель заболеваемости такими инфекционными видами болезней, как ге-
патит, острые кишечные инфекции, бактериальная дизентерия, острые инфекции 
верхних дыхательных путей и др. большое влияние оказывает улучшение обеспечен-
ности населения питьевой водой. Так, анализ показателей, определяющих доступ на-
селения к улучшенным источникам питьевой воды и средствам санитарного и техниче-
ского назначения в городах и сельской местности Узбекистана в среднем соответству-
ет 90%, что сопоставимо со странами, доходы которых выше среднего. Приведенная 
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ниже диаграмма подтверждает корреляционную связь между обеспеченностью водо-
снабжения и уровнем заболеваний гепатитом.  

 

 
 

Рис. 1. Обеспеченность населения питьевой водой и уровень заболеваемости 
 

Источник: составлено по данным Госкомстата Республики Узбекистан 
 

Анализируя показатели младенческой, материнской и детской смертности, можно 
отметить, последовательную тенденцию их снижения. Особенно заметное снижение 
произошло в детских контингентах смертности. Так показатель младенческой смертно-
сти сократился на 7 случаев на 1000 живорожденных в 2009 г. по сравнению с 2000 г. и 
составил 11,2 случаев. За рассматриваемый период материнская смертность сократи-
лась на 9,6 ед.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения детской, материнской и младенческой смертности 
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Следует отметить, что коэффициенты детской, младенческой и материнской смерт-

ности являются основными индикаторами, определенными Целями Развития Тысячеле-
тия. Достигнутые позитивные сдвиги в динамике их сокращения указывают на результа-
тивность мер, осуществляемых в республике в достижении поставленных целей.  

Результатами проводимой социальной политики и реформирования системы 
здравоохранения является увеличение по сравнению с 1990 годом продолжительности 
жизни с 69 лет до 72,9 лет. Если учесть, что продолжительность жизни – достаточно 
медленно меняющийся демографический фактор, то рост в 3,7 года для переходного 
периода является очень высоким показателем. Для сопоставления – в высокоразвитых 
странах мира продолжительность жизни населения составляет: в Германии – 77 лет, в 
Великобритании – 78 лет, во Франции – 79 лет. В Азии средняя продолжительность жизни 
– 62 года, а в Африке – 52 года. Узбекистан по данному индикатору поднялся до уровня 
целого ряда европейских стран и превзошел Россию, Беларусь и Украину. 

Основным направлением, позволяющим повысить качество медицинских услуг, 
является расширение и модернизация существующей материально-технической базы. 
Вследствие этого, в целом по республике среднее число дней пребывания больного в 
стационаре уменьшилось с 12,8 в 2000 г. до 10 дней в 2009 г. Это способствовало уве-
личению оборота койки с 26,6 в 2000 г. до 31,0 дня в 2009 г. и уменьшению среднего 
времени ее простоя.  

Сегодня в Узбекистане медицинскую помощь населению оказывают 5754 амбу-
латорно-поликлинических учреждения мощностью 413,6 тыс. посещений в смену. При-
чем анализ мощности амбулаторно-поликлинических учреждений указывает на устой-
чивую динамику роста посещений за период с 2000-2009 годы.  

Принимаемые меры, направленные на реструктуризацию сети медицинских  
учреждений, позволили сократить их число на 14 единиц за 2000-2002 гг. и на 47 боль-
ничных учреждений за 2007-2009 гг. Медицинскую помощь в них получают более  
4,5 млн. человек.  

Доступность стационарного лечения характеризуется числом больничных коек в 
них. Анализ данного показателя указывают на то, что обеспеченность больничными 
койками в Узбекистане выше среднего уровня – 47 ед. (по оценкам ВОЗ). Для примера, 
в Европейском регионе на 10 тыс. населения приходится 63 больничные койки, в Аф-
рике – 10 больничных коек. 

Создание сельских врачебных пунктов (СВП), оснащенных современной меди-
цинской техникой, явилось результатом реформ в области национального здравоохра-
нения. Так сеть СВП за 2000-2009 гг. имеет устойчивую динамику роста. На сегодняш-
ний день в республике функционируют 3133 СВП.  

Показатели охвата услугами здравоохранения отражают, в какой мере население, 
нуждающееся в серьезной медицинской помощи, фактически получает ее. К таким пока-
зателям относятся показатели деторождения при квалифицированном родовспоможении 
и иммунизация с целью предотвращения типичных детских инфекционных заболеваний. 
Анализ этих показателей по данным ВОЗ продемонстрировал, что в Узбекистане сущест-
вует 100% охвата процессом медицинского обслуживания женщин во время родов и им-
мунизация детского населения, что сопоставимо с показателями развитых стран.  

Согласно имеющимся данным, в мире в целом на 10 тыс. населения приходится 
13 врачей и 29 работников сестринского и акушерского персонала при значительных 
различиях между странами и регионами. По оценкам ВОЗ Узбекистан имеет достаточ-
но высокий уровень обеспеченности врачами – 27 на 10 тыс. человек и сестринского и 
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акушерского персонала – 109 на 10 тыс. человек, что указывает на обеспеченность 
медицинскими кадрами выше среднего уровня.  

Хотя для определения достаточности кадрового потенциала здравоохранения не 
существует единого стандарта, согласно оценке ВОЗ, страны с числом медицинских 
работников (считая только врачей, медицинских сестер и акушерок) менее 23 на  
10 тыс. населения, едва ли смогут достичь достаточных показателей охвата основны-
ми видами первичной медико-санитарной помощи, которым отдается приоритет в рам-
ках Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

Дальнейшее реформирование и повышение качества медицинских услуг видится: 
- в увеличении доли медицинских услуг в структуре сферы услуг и экономическо-

го роста посредством расширения частного сектора и привлечения внебюджетных ис-
точников финансирования данной сферы;  

- в повышении качества; 
- в предоставлении медицинских услуг в государственных учреждениях; 
- в расширении профилактической работы, особенно по совершенствованию ра-

боты санитарно-эпидемиологических служб с целью предотвращения распространения 
инфекционных заболеваний; в расширении борьбы с наиболее тяжелыми заболева-
ниями, такими как туберкулез, онкологические заболевания;  

- в улучшении доступа к медицинской помощи, в учреждениях здравоохранения и 
обеспеченности их инфраструктурой;  

- в переходе к экономическим методам регулирования, расширении конкурентной 
среды, внедрении страховой медицины. 

Формирование здорового поколения – важнейшее условие повышения уровня и 
качества его жизни. Важность здоровья как одного из приоритетов благополучная на-
селения подтверждается и тем, что с ним связаны и демографическая ситуация (рож-
даемость, смертность), здоровье нации, обеспечение возрастающих потребностей на-
селения, производительность и эффективность производства и в целом устойчивое 
экономическое развитие страны. 

 
*     *     * 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

В ДЕПРЕССИВНОМ РЕГИОНЕ 
Мирзабалаева Ф.И. 

       В статье рассматриваются социально-экономических факторы, определившие 
ситуацию рынка труда Республики Дагестан; тенденции формирования человеческо-
го потенциала республики на основании анализа ИЧР за ряд лет (HDI), основные 
социально-экономические индикаторы уровня жизни населения Республики Даге-
стан и т.д.  
     Автором делаются выводы о возросших социальных рисках на рынке труда: рос-
те безработицы, снижении уровня жизни, развитии теневой экономики, увеличении 
масштабов неформальной занятости; усилении дискриминации в сфере труда, деква-
лификации рабочей силы, моббинга, и др. Активно используются данные статистики 
и результаты социологических исследований. Сформированы предложения для ре-
шения выявленных проблем: повышения конкурентоспособности и мобильности ра-
бочей силы, развития инновационных форм занятости, повышения роли профсою-
зов в регулировании социально-трудовых отношений и др. 

 
      Ключевые слова: депрессивный регион, социальные риски, человеческий потенциал, 

кризис, снижение уровня жизни, повышение конкурентоспособности рабочей силы. 
 

 
Среди социально-экономических факторов, определивших сегодняшнюю ситуа-

цию на рынке труда Республики Дагестан можно назвать следующие: сложившийся 
дисбаланс между численностью трудовых ресурсов  и имеющимися в республике ра-
бочими местами; деформацию системы трудовых отношений, обусловленную значи-
тельными масштабами занятости в неформальном секторе экономики;  ухудшение ка-
чественных характеристик системы рабочих мест (которые с  90-х годов практически не  
обновлялись); потерю предприятиями значительного числа работников высокой ква-
лификации; недостаточную адаптированность системы профессионального образова-
ния к новым условиям хозяйствования (что приводит к выпуску учебными заведениями 
всех уровней специалистов по профессиям, не пользующимся спросом на рынке тру-
да); проблему с трудоустройством отдельных социально-демографических групп насе-
ления (молодежь, женщины, инвалиды и т.д.); продолжающийся рост численности тру-
довых ресурсов при сохраняющейся относительно благоприятной демографической 
ситуации; высокий уровень незанятого населения, сложившийся на момент реформи-
рования экономики; высокий коэффициент демографической нагрузки на трудоспособ-
ное население и др. 

Однако в республике имеются   резервы  для развития человеческого потенциала. 
Оценка ситуации с воспроизводством человеческого потенциала в Дагестане на основа-
нии совокупности индексов дохода, продолжительности жизни и образования, рассчитан-
ных по методологии ПРООН за период 1996-2007 гг., позволяет констатировать, что рес-
публика занимает среди субъектов Российской Федерации далеко не лидирующее поло-
жение, но ситуация продолжает улучшаться. В 1996 г. республика  была на 76 месте, а в   
2007 г. – перешла на 44 место (см. табл.1).  Подобное перемещение  – результат высоких  
показателей   индекса образования и  индекса продолжительности жизни.  

Дальнейшему росту индекса человеческого развития мешает низкий уровень жизни 
населения республики. Дефицит дохода в 2006 году составил 222,6 млн. рублей, в 2007 г. 
– 312,2 млн., в 2008 г. – 281,8 млн. руб. За период с 2000 по 2008 гг. удельный вес числен-
ности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизил-
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ся с 72,6% до 10,1%, коэффициент фондов увеличился с 11,3 до 13,1 раз, среднедушевые 
доходы увеличились в 12,7 раз (с 861,3 до 10962 руб., среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работающих в экономике возросла в 8,6 раза (с 878,7 до 
7595,1 рублей).  

 
Таблица 1 

Динамика развития человеческого потенциала Республики Дагестан 
за 1996-2007 гг. [2; 3]  

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Душевой ВРП, ППС 
долл. США 

1251 1649 2331 2494 2016 2616 2633 2682 3414 4157 4556 5439 

Индекс дохода 0,215 0,468 0,526 0,537 0,501 0,545 0,546 0,549 0,589 0,622 0,637 0667

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни, лет 

70,3 70,3 70,1 70,1 70,7 71,56 71,43 72,3 72,7 73,3 73,35 74,21

Индекс долголетия 0,755 0,755 0,752 0,752 0,761 0,776 0,774 0,789 0,795 0,805 0,806 0,820

Доля учащихся среди 
возрастов 6-23 года 

66,7 72,0 73,4 78,6 74,1 69,5 60,4, 60,4 60,1 60,0 59,4 0,586

Индекс образования 0,879 0,897 0,908 0,925 0,910 0,888 0,857 0,857 0,856 0,856 0,854 0,851

Индекс развития чело-
веческого потенциала 

0,616 0,707 0,729 0,738 0,724 0,736 0726 0,732 0,747 0,761 0,766 0,780

Место РД в России 76 57 70 64 64 63 66 61 45 40 47 44 

 

Существенно изменилась структура денежных доходов населения за 2000- 
2008 гг.: доля заработной платы, включая выплаты социального характера, снизилась   
на 14,6 процентных пункта в общей сумме денежных доходов; удельный вес  оплаты 
труда снизился с 21,3% до 12,8%; доходы от собственности и другой деятельности 
увеличилась с 36,9% до 54,7%.     

 Неформальные заработки, занятость в негосударственном секторе служат тем 
амортизатором, который в современных сложных социально-экономических условиях 
позволяет сохранить относительную устойчивость. Данный вывод подтверждается и 
разрывом  в уровне среднемесячной заработной платы Дагестана и России, который  в 
2008 году составил 2,3 раза (в 2006 году – 2,4 раза, в 2005 году – 2,3 раза).   Средне-
месячная заработная плата в Дагестане в 2008 году была одной из низкой среди рес-
публик и областей ЮФО: в Краснодарском крае –  13163 рублей; Астраханской области 
– 12340;  Ростовской области – 12539,0;  Волгоградской области – 12001,8; Ставро-
польском крае – 11109,5; Адыгее – 10096,9; Северной  Осетии – 9150,9; Карачаево-
Черкесии – 9383,6; Ингушетии – 8913,8; Кабардино-Балкарии – 9033,9;  Калмыкии – 
9083,1; Республике Дагестан – 7595 рублей. Подобная цена рабочей силы не может 
способствовать реализации Концепции достойного труда в республике.    

 Республика Дагестан относится к числу регионов, в котором коэффициент на-
пряженности рынка труда имеет максимальные значения. На рынке труда увольнения 
стали наблюдаться только с начала 2009 года и, по данным Министерства труда и 
социального развития РД на 30.12.09 число работников, высвобожденных в связи с 
сокращением численности, составило 3688 человек. 

На протяжении длительного времени на одну заявленную в органы службы 
занятости населения вакансию претендуют от 60 до 120 и более незанятых трудовой 
деятельностью граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения городов и 
районов в поисках работы (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 

Численность незанятых граждан, зарегистрированных  
в государственных учреждениях службы занятости населения, 

 в расчете на одну заявленную вакансию, человек   [9, С.146]  
 

 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
2008

 
 
Российская Федерация 8,2 1,6 1,5 2,1 2,3 2,7 2,5 2,0 1,5 1,9
 
Южный федеральный округ 9,2 1,9 1,9 4,5 6,5 7,8 6,8 5,8 4,5 5,8
 
Республика Адыгея 27,9 1,3 1,4 1,9 3,7 5,4 6,3 2,8

2,5
3,1

 
Республика Дагестан 66,1 35,9 43,9 78,0 71,5 71,7 101,3 99,6

121,0
123,3

 
Республика Ингушетия 420,4526,4 59,8 207,0227,6631,5 706,9702,5

1589,9
488,3

Кабардино-Балкарская  
Республика 17,5 19,3 12,7 12,8 14,4 20,7 22,3 18,2 11,3 8,1
 
Республика Калмыкия 74,1 15,8 12,4 13,3 15,3 16,7 11,9 16,1 12,9 14,4
Карачаево-Черкесская  
Республика 27,4 4,4 4,3 4,3 3,6 10,3 9,6 12,5 12,6 9,8
Республика Северная  
Осетия - Алания 24,9 4,8 3,6 3,1 3,6 13,9 20,5 13,0 14,0 11,4
 
Чеченская Республика ... … … 1094,1 … … 2687,8 … … 3435,9
 
Краснодарский край 4,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8
 
Ставропольский край 7,9 0,9 1,0 1,1 1,4 2,3 2,6 2,9

1,9
3,5

 
Астраханская область 17,1 2,2 2,4 2,1 3,6 15,8 4,4 4,8

2,4
2,3

 
Волгоградская область 3,6 0,7 0,7 1,1 1,1 1,6 1,3 1,1

0,8
1,7

 
Ростовская область 2,8 0,9 0,9 1,3 1,4 1,7 1,6 1,1

0,9
1,4

 

Источник: данные Федеральной службы по труду и занятости. 
 

Соотношение занятости и безработицы представляется своеобразным индикато-
ром экономического состояния, как в регионе, так и в стране в целом. Численность 
граждан Республики Дагестан, имеющих официальный статус безработных, в 2009 го-
ду составила 48,8 тыс. человек, уровень безработицы по методологии МОТ составил 
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13,6%, а регистрируемая безработица – 3,7% (в 2008 г. – 13,4% и 3,6%, в 2007 – 20,2% 
и 4,3% соответственно).  

Высокий уровень безработицы в республике наблюдается у мужчин в возрасте от 
30 до 49 лет – 39,4%, а у женщин в том же возрасте – уже 44,2%. Наблюдается тен-
денция омоложения безработицы. Так, за 2002-2008 годы доля безработных в возрас-
те 20-24 лет выросла на 7,4%. С переходом к рыночной экономике и увеличением об-
щей нагрузки на рынок труда проблема занятости молодежи приобрела еще большую 
актуальность и остроту, в связи с тем, что при практически сохраняющихся высоких 
темпах прироста трудовых ресурсов вступление молодежи в трудоспособный возраст 
происходило уже в условиях сокращения даже имевшегося числа рабочих мест.   

В Республике Дагестан, исконно относящейся к трудоизбыточным регионам Рос-
сийской Федерации и характеризующейся складывавшимся на протяжении десятиле-
тий отставанием темпов создания рабочих мест от прироста численности трудовых ре-
сурсов, связанным, прежде всего, с высоким естественным приростом населения и со-
ответственно значительно большей, чем в целом по Российской Федерации, долей 
молодежи, вступающей в рабочий возраст, проблема занятости молодежи всегда яв-
лялась наиболее актуальной для всех городов и районов. Так, если удельный вес мо-
лодежи в общей численности населения в целом по Российской Федерации составляет 
до 18-19%, то по Республике Дагестан этот показатель всегда превышал 25%, а по 
итогам Всероссийской переписи населения 2002 года доля молодежи в Республике со-
ставила 25 процентов в общей численности населения.  

Начиная с 1999 г. органы ГСЗН Республики Дагестан регулярно анализируют 
профессиональные намерения школьников. Результаты опросов, проводимых в шко-
лах, учитываются при разработке основных направлений профориентации школьников.  
В 2006 г.  Было опрошено 7124 школьника (из них 4714 – живут на селе и 2410 – в го-
роде). Результаты исследования показали, что, как и в предыдущие годы, наибольшей 
популярностью среди молодежи пользуются такие профессии, как врач (7%), педагог 
(6,9%), юрист (4,9%), экономист (4%), медицинская сестра (3%), программист (1,9%), 
инженер (1,5%), бухгалтер (1,4%), а также предприниматель, психолог, дизайнер, ме-
неджер, журналист, парикмахер, музыкант, водитель и др. Ни один из опрошенных  
сельских школьников, к примеру, не намерен стать животноводом, дояркой или меха-
низатором [14].  

И в то  же время официальные органы сообщают, что наибольшим спросом будут 
пользоваться следующие профессии и специальности: компьютерная верстка, води-
тель, портной, закройщик, швея, вязальщица, вышивальщица, парикмахер, маникюр-
ша, повар, кондитер, массажист, обувщик по индивидуальному пошиву обуви с умени-
ем  производить ремонт, токарь, электрогазосварщик, газосварщик, каменщик, радио-
механик, электромонтер, машинист бульдозера, столяр-плотник, автомеханик, води-
тель [8].   

Сложности повышения конкурентоспособности рабочей силы   вызывает и нали-
чие террористической угрозы, присутствующая в регионе в течение многих лет. В но-
ябре-декабре 2008 года в рамках комплексного аналитического исследования  был 
проведен опрос с целью выявления общественного мнения об экстремизме. Среди 
1778 молодых респондентов 56,2% составили женщины и 43,8% – мужчины. Среди 
проблем, беспокоящих дагестанскую молодежь, на первом месте стоит проблема экс-
тремизма и терроризма (19%), на втором – проблема безработицы (18%), на третьем – 
рост наркомании и алкоголизма (15%) [7].  

 В настоящее время массовая неформальная занятость наряду с другими дефор-
мациями рынка труда стала в определенной  мере тормозом на пути экономического 
роста и модернизации экономики. Данная форма занятости придает процессам на рынке 
труда латентный характер, консервирует негативные тенденции, что препятствует  фор-
мированию эффективного рыночного механизма регулирования рынка труда.  
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Наиболее типичными видами неформальной деятельности  являются: услуги на-
селению по строительству, ремонту, пошиву; уличная торговля, частные услуги (убор-
ка, приготовление пищи;  репетиторство, частные уроки), а также в значительной сте-
пени посредническая деятельность. Все эти виды деятельности в большинстве случа-
ев осуществляются без патента, контракта, не декларируются в налоговой инспекции.  
Рассмотрим подробнее особенности неформальной занятости в депрессивно-трудо-
избыточном регионе  (см. таблицу 3). 

Численность занятых только с 2004 г. по 2008 г. увеличилось с 347,1 тыс. чел. до 
556,4  тыс. чел., в том числе мужчин – с 199,9 тыс. чел.  до 314,3 и женщин с 147,2 тыс. 
чел.  до  242,1  тыс. человек. Возрастной состав занятых в НС имеет тенденцию к сни-
жению. За период с 2004 по 2008 гг.  средний возраст занятых снизился с 37,2 лет до 
35,0 лет, в том числе: мужчин – с 38,2  до 34,4 и женщин – с 36,7 до 35,7 лет. Среди 
занятых в НС в 2008 году 38,3% составляет молодежь  (в официальной экономике 
среди занятых молодежь составляет 33,1%).  Наиболее трудоспособная часть населе-
ния занята в секторе, в котором отсутствуют какие-либо гарантии в профессионально-
карьерном росте.  

В условиях глобального кризиса возрастают  риски на  рынке труда:  безработи-
цы;  увеличения масштабов  неформальной занятости;  развития дискриминации в сфе-
ре  труда; снижения доходов; деквалификации рабочей силы;  моббинга; и   др.    

 
Таблица 3 

Основные характеристики занятых в неформальном секторе  
Республики Дагестан  в 2008 г. [13, СС.110-116] 

 
В том числе в возрасте, лет   Все-

го 
 

15 -
19 

20 -
24 

25 -
29 

30 - 
34 

35 -
39 

40 -
44 

45-
49 

50 -
54 

55 -
59 

60 
-64 

65 
-72 

Сред. 
воз-
раст 

Занято всего,
тыс. чел.  556,4 47,6 93,5 71,8 71,9 67,4 79,4 59,8 31,7 19,4 5,4 8,5 35,0 

в процентах 100 8,6 16,8 12,9 12,9 12,1 14,3 10,7 5,7 3,5 1,0 1,5 - 
Мужчины, 
всего,  
тыс. чел 

314,3 26,0 57,5 44,3 42,4 36,6 41,0 33,5 14,2 11,4 2,1 5,3 34,4 

в процентах 100 8,3 18,3 14,1 13,5 11,6 13,0 10,7 4,5 3,6 0,7 1,7 - 
Женщины, 
всего -  
тыс. чел 

242,1 21,6 36,0 27,5 29,5 30,8 38,4 26,3 17,5 8,0 3,3 3,2 
35,7 

в процентах 100 8,9 14,9 11,3 12,2 12,7 15,9 10,9 7,2 3,3 1,4 1,3 - 
Работающие 
по найму 260,0 26,0 53,0 38,1 37,0 34,6 26,9 23,7 11,2 7,8 1,0 0,7 32,7 

в процентах 100 10,0 20,4 14,7 14,2 13,3 10,3 9,1 4,3 3,0 0,4 0,3 - 
Работающие 
не по найму 296,4 21,6 40,5 33,7 34,9 32,8 52,5 36,1 20,5 11,6 4,4 7,8 37,0 

в процентах 100 7,3 13,7 11,4 11,8 11,1 11,7 12,1 6,9 3,9 1,5 2,6 - 
 
Глобальный кризис вызвал рост безработицы, а потеря работы угрожает семей-

ному благополучию, и люди готовы снизить ее риск. Одни будут стремиться активно 
снизить этот риск, пытаясь сменить профессию, повысить квалификацию, больше ра-
ботать и т.п.),  другие – пассивно (согласие на снижение зарплаты или ухудшение ус-
ловий занятости). 

По оценкам Д. Бланшфлауэр, ожидание увольнения снижало заработную плату в 
Великобритании в 1980-е годы в среднем на 9%, а в неюнизированном секторе – на 
19%.  В 2007 г. он на новых данных подтвердил вывод о том, что страх безработицы 
оказывает негативное воздействие на уровень заработной платы [15, Р.118].  
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Борьба с безработицей  нашла отражение в государственной антикризисной по-
литике: из 157 млрд. руб. дополнительных бюджетных ассигнований на меры социаль-
ной поддержки на активную политику занятости направлено 77,7 млрд. рублей1. В кон-
це августа 2009 г. количество безработных, рассчитанное по методологии МОТ, было 
5,8 млн. человек, или 7,6% экономически активного населения. В органах ГСЗН в каче-
стве безработных зарегистрировано 2 млн. человек,  в том числе 1,7 млн. получили 
пособие по безработице. Велика скрытая безработица – свыше 2,8 млн. человек нахо-
дились в вынужденных отпусках, трудились неполное рабочее время. По прогнозам 
специалистов, к концу года, когда сезонные факторы перестанут действовать, коли-
честв безработных возрастет до 10% экономически активного населения. Профсоюзы 
считают, что в ближайшее время увольнение ожидает 300 тыс. человек. Значительная 
часть общего количества безработных – молодые люди в возрасте до 25 лет: 1,6 млн. 
человек, или почти 28% [10, С.12].  

Острее всего последствия безработицы проявляются в моногородах, где с закрыти-
ем градообразующего предприятия у жителей не остается шансов найти другую работу. 
Приблизительно 25% россиян [1] проживают в 40 моногородах и 330 подобных поселках 
городского типа; до кризиса в них производилось до 40% ВВП. В 2010 г. правительство 
окажет поддержку примерно 20 из них. На эти цели в федеральном бюджете на 2010 г. 
предусмотрено около 10 млрд. рублей. В этом году помощь поступит из средств, выде-
ленных на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов (14 августа 2009 г. 
Премьер России В.Путин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 
14 млрд. руб.). Возможно, будут использованы и резервы правительства, специально от-
ложенные для помощи регионам, – это еще 150 млрд. руб. [10].  

Международным агентством по подбору персонала Kelly Services обнародованы 
результаты  исследования россиян, которые показали, что 58% россиян не имеют до-
полнительных источников материального обеспечения. В случае потери работы: 61% – 
надеются на поддержку других членов семьи, 31% – ищет спасение в разовых заработ-
ках, 16% – рассчитывают на сдачу жилья в аренду; 13% – собственный бизнес; 8% – 
займутся репетиторством; 5% – будут жить на собственные накопления [6 С.59].   

По результатам социологических исследований ВЦИОМ и генерального партнера 
IFORS (которые в марте 2008 г. проводили специальное исследование в 46 областях, 
краях и республиках России), главным критерием привлекательности при определении  
работы как «хорошей» для россиян является  хорошая зарплата. Этот  признак к наи-
более важным отнесли 85% опрошенных (на втором месте – полное и своевременное 
выполнение компанией обязательств перед работниками (65%), на третьем – стабиль-
ность, уверенность в том, что ухудшений не будет (61%) и т.д. [5 С.72].   

 Эксперты Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)  считают, что си-
туация в развитых странах, таких как,  к примеру,  США, Германия и Франция, несколь-
ко хуже, чем в России. «Те меры, которые были приняты государством, правительст-
вом на первоначальном этапе развития кризиса, достаточно адекватны, – отметил 
председатель ФНПР Михаил Шмаков. – Они во многом позволили сгладить ситуацию  
на рынке труда, уйти от катастрофических последствий». И в то же время им было от-
мечено, что на многих предприятиях введены сокращенные рабочие недели,  налицо 
нарушение прав работников и т.д.  Только  за последние два года в судах юристов бы-
ло рассмотрено около 30 тыс. трудовых споров. Более 92% из них выиграли работни-
ки. В результате работодателями было выплачено более 8,5 млрд. руб. членам проф-
союза [4, С.14]. В условиях современного кризиса ряды профсоюзов должны расти, т.к. 
других общественных организаций, которые могли бы защитить социально-трудовые 
права и интересы наемных работников, нет.  
                                                 
1 В начале кризиса рекомендовалась  организация временных и общественных работ. Теперь Комитет ГД по труду и 
социальной политике подчеркивает необходимость переориентировать регионы на создание постоянных рабочих мест. 
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Последствиями кризиса воспользовались некоторые страховщики. Однако экс-
перты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что возмещение по полисам страхова-
ния от потери работы выплачивается только в случае увольнения или сокращения с 
постоянного места работы по инициативе работодателя, а также при его ликвидации 
или банкротстве. А вот от увольнения по собственному желанию застраховаться не 
удастся. Не распространяется страховка и на случаи уменьшения дохода. Страховщи-
ки также ограничивают потенциальных клиентов по возрасту, стажу работы и уровню 
дохода. Например, в «Альфастрахование-жизнь» не продадут полис лицу моложе 25 
лет с доходом менее 15 000 руб. в месяц, а также стажем работы  на последнем месте 
менее года. В «Уверен. ру»  не страхуют сотрудников ПБОЮЛ и компаний со штатом 
менее 30 человек, а также клиентов старше 50 лет или тех, у кого стаж работы в ком-
пании менее одного года. Несмотря на массу ограничений, стоимость полисов, по сло-
вам «Ведомостей», на случай потери работы весьма внушительна. Она может состав-
лять и 7% от дохода, и более 10% от суммы кредита [12, С.44].  

Уменьшить риски на рынке труда можно, повышая конкурентоспособность рабо-
чей силы. Начиная с 1999 г. органы ГСЗН Республики Дагестан регулярно анализируют 
профессиональные намерения школьников. Результаты опросов, проводимых в шко-
лах, учитываются при разработке основных направлении профориентации школьников.   

К рискам рынка труда можно отнести и  усиление мобильности безработных  в 
неформальном секторе.  В настоящее время массовая неформальная занятость наря-
ду с другими деформациями рынка труда стала в определенной  мере тормозом на пу-
ти экономического роста и модернизации экономики. Данная форма занятости придает 
процессам на рынке труда латентный характер, консервирует негативные тенденции, 
что препятствует  формированию эффективного рыночного механизма регулирования 
рынка труда.  

Еще один риск – усиление моббинга в условиях мирового кризиса. Подвергнуться 
моббингу может каждый. При сокращении персонала можно вытеснить неугодных, со-
хранить друзей и родственников и т.д. Моббинг ухудшает социально-психологический 
климат в коллективе и несет массу социальных проблем. Распознать и бороться весь-
ма сложно, но в условиях кризиса этот риск весьма существенен. 

В условиях продолжающегося кризиса необходимо стимулировать развитие  но-
вых форм  занятости, которые  придают большую гибкость рынку труда и способствуют 
снижению рисков. Инновационный сегмент должен быть предметом особого внимания 
не только ученых, но и практиков, т.к. только он выполнит роль амортизатора  в совре-
менных жестких условиях функционирования рынка труда. 

В Проекте Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан 
на период до 2020 года предусмотрено превзойти средние показатели по России в 
расчете на душу населения по продукции сельского хозяйства в 2 раза, сократить от-
ставание по ВРП в 1,9 раз, продукции промышленности – в 5,5 раза, среднедушевым 
денежным доходам – в 1,3 раза, а также по некоторым другим показателям. Для дос-
тижения этих показателей предполагается  к  2020 г. по сравнению с 2006 г.: увеличить 
инвестиции в 6,6 раза,  промышленное производство – в 12,4 раза, реальные доходы 
на душу населения – на 370,8%, снизить дотационность республики с 75,7% до 34,3% и 
т.д. Продолжающийся кризис вносит существенные правки в эти планы. 

  26-27 февраля 2009 г. в Москве прошла конференция на уровне министров соци-
ального блока государств-членов Совета Европы с повесткой дня: «Инвестировать в со-
циальную сплоченность – инвестировать в стабильность и благополучие общества». В 
сфере благосостояния людей социальная сплоченность подразумевает достижение ра-
венства и отсутствие дискриминации в обеспечении прав человека в реальной жизни при 
наличии многообразия мнений в области культуры и религиозных верований. 

Одной из задач для России в данной области является включение социальной 
сплоченности в число национальных целей. Только социальная сплоченность общест-
ва может снизить социальные риски. В системе приоритетов государственной соци-
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альной политики в первую очередь должны быть выделены  качество воспроизводства 
населения; формирование и развитие человеческого потенциала; повышение конку-
рентоспособности человеческих ресурсов, восстановление уважительного отношения к 
любому  труду и квалификации. 

*     *     * 
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    Дана оценка расходам на конечное потребление и их дифференциации в сельских 

и городских домохозяйствах. Рассмотрено состояние потребления продуктов пита-
ния населением РФ в сравнении с нормами питания. Предложена разработка отрас-
левых норм питания в потребительскую корзину сельского населения. 
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Рост доходов населения в последние годы сказался и на увеличении его расхо-

дов на конечное потребление. Однако, несмотря на опережающий рост потребитель-
ских расходов сельских жителей по сравнению с городом, разрыв в их соотношении 
остается высок (см. рис.). 
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Рис. Соотношение расходов на конечное потребление  
сельского и городского населения РФ. 

 
Оценка расходов на конечное потребление в домохозяйствах РФ за 1999 – 2007 гг. 

показала, что в городских домохозяйствах среднедушевые расходы на конечное по-
требление выросли с 1,1 тыс. руб. в месяц в среднем на одного члена домохозяйства в 
1999 г., до 7,7 тыс. руб. в 2007 г., увеличившись при этом в 7,2 раза, а в сельских лишь 
в 5,7 раз, с 0,8 тыс. руб. в 1999 г. до 4412,5 руб. в 2007 г. При этом абсолютная разница 
в расходах на конечное потребление между сельским и городским населением соста-
вила в 2007 г. – 3,3 тыс. рублей.[1].  

При общем неудовлетворительном изменении соотношений расходов на конеч-
ное потребление динамика их структуры показывает положительную тенденцию их из-
менения. Снижение доли затрат на питание и увеличение удельного веса расходов на 
покупку непродовольственных товаров и услуг растет, что по общемировой практике 
свидетельствует об улучшении качества жизни населения. Удельный вес расходов на 
питание в структуре среднедушевых расходов на конечное потребление по всем домо-
хозяйствам РФ неуклонно снижался в течение всего исследуемого периода и достиг 
отметки в 33,9% к 2007 г. против 53,2% в 2000 г., с разницей в 19,3 п.п. Соответствую-
щие темпы снижения удельного веса расходов на питание в городских и сельских до-
мохозяйствах отражают ту же тенденцию с небольшим опережением горожан, где в 
2007 г. удельный вес расходов на питание в структуре среднедушевых расходов на ко-
нечное потребление составил 31,7% по сравнению с 50,5% в 2000 г., на селе же он 
снизился до 44,8% к 2007 г. против 63,8% в 2000 г. [2]. Однако такое соотношение еще 
нельзя признать удовлетворительным. В частности это соотношение на селе свиде-
тельствует о низком уровне жизни. 

Это подтверждается статистикой потребления продуктов питания в городских и 
сельских домохозяйствах в натуральном виде (см. табл.). Как видно из данных табли-
цы, потребление селянами основных высококалорийных и витаминонасыщенных про-
дуктов все еще отстает от городского населения – по фруктам и ягодам на 27,1%, мясу 
и мясопродуктам – 15,4%, молоку и молокопродуктам – 7,1%, яйцу – 9,3%, рыбе и ры-
бопродуктам – 4,6%, лишь по потреблению хлеба и хлебопродуктов, картофеля, ово-
щей, сахара, масла растительного – село обгоняет город. И это при том, что селяне 
немалую часть животноводческой продукции производят сами на личных подворьях. 

руб. 

годы 



 

 

Таблица 
Соотношение потребления продуктов питания сельского и городского населения по сравнению  с рациональными 

 (медицинскими)  нормами и с нормативами, заложенными в потребительскую корзину, 2008 г. 
 

Потребление, в % к нормам Нормы питания, кг, 
 в среднем  

на душу населения 

Фактическое потребление 
продуктов питания,  

в среднем на потребителя 
в год, кг к рациональным

к нормам, 
 заложенным  

в ПК Наименование продуктов 

рациональные 
(медицинские)

заложенные 
в ПК село город 

село к 
городу, 

% 
село город село город 

хлеб и хлебные продукты 110 119,5 123,2 92,7 132,9 112,0 84,3 103,1 77,6 
картофель 117 102 81 62,2 130,2 69,2 53,2 79,4 61,0 
овощи и бахчевые 139 98 91,9 88,3 104,1 66,1 63,5 93,8 90,1 
фрукты и ягоды 71 22,6 50,1 65,9 76,0 70,6 92,8 221,7 291,6 
мясо и мясные продукты 74 35,5 66,1 78,1 84,6 89,3 105,5 186,2 220,0 
молоко и молочные продукты 389 248,9 238,9 249,3 95,8 61,4 64,1 96,0 100,2 
яйца, шт. 290 195 191 207 92,3 65,9 71,4 97,9 106,2 
рыбу и рыбные продукты 23 15,5 19,1 19,9 96,0 83,0 86,5 123,2 128,4 
сахар и кондитерские изделия 38 22,5 36,2 30,4 119,1 95,3 80,0 160,9 135,1 
масло растительное  
и другие жиры 13 12,6 11,4 10,3 110,7 87,7 79,2 90,5 81,7 

 
Источник: Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по РФ» № 44-ФЗ, 31.03.06 г.; Стат.бюллютень «Потребление продуктов 

питания в домашних хозяйствах. 2008 г.» (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), – М.: 2009г.; Доклад «Состоя-
ние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию» – М.: ВНИИЭСХ, 2007 г., 2010 г. 
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Эта же тенденция просматривается в различиях питания сельского и городского 
населения в соотношении фактического потребления основных продуктов питания с 
медицинскими нормами и нормами, заложенными в потребительскую корзину. То есть 
по потреблению животноводческих продуктов и рыбы население города приближается 
к рациональным нормам, то же наблюдается в соотношении к нормам, заложенным в 
ПК. В то же время это соотношение указывает на то, что нормы, заложенные в потре-
бительскую корзину по основным высококалорийным продуктам являются заниженны-
ми, и фактическое потребление мяса, молока, яиц и рыбы приближается или превы-
шает минимальные нормы.  

К сожалению, Росстат не публикует данные по потреблению продуктов питания  
по децильным группам населения, дифференцированным по среднедушевым распола-
гаемым ресурсам. Опубликованные ранее данные (2005 г.) показывают, что сельские 
жители 1-й нижней по доходам децильной группы питаются на уровне выживания. Го-
рожане этой группы питаются также ниже нормы, но на порядок выше, чем сельские 
жители. Например, потребление селянами первой децильной группы основных вита-
минизированных групп продуктов, таких как овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, моло-
ко и молочные продукты, яйца, рыба и рыбные продукты немногим превышает полови-
ну заложенной в ПК нормы, а такие высококалорийные продукты, как мясо и мясные 
продукты, хлеб и хлебные продукты, масло растительное и другие жиры потребляются 
на уровне 70,1;  87,2;  65,1 от нормы соответственно [3]. Безусловно, что за эти годы 
положение зримо улучшилось, как и в общем аспекте, но проблемы остаются и требу-
ют дифференцированного подхода к каждой группе населения. Казалось бы, учитывая 
наличие приусадебного участка, сельские жители должны и потреблять больше мяса и 
молокопродуктов, фруктов и ягод, но потребность в деньгах вынуждает их эти продук-
ты вывозить на рынок. За анализируемые годы поступление продуктов питания из ЛПХ 
в сельских домохозяйствах снизилось на 10,3 процентных пункта. Здесь видимо и ска-
зался перекос, когда селянам невыгодно стало не только производить свою продук-
цию, но и потреблять. Поэтому, селяне (в большинстве пенсионеры) спешат покупать 
дешевые импортные продукты. 

Краткий анализ потребления продуктов питания указывает на необходимость 
пересмотра норм питания, закладываемых в ПК, а для селян в них еще должны учиты-
ваться и специфические условия жизни в сельской местности. По своей природе условия 
жизни и труда в сельской местности сопряжены с большим расходом энергии, как утвер-
ждают рекомендации величин физиологической потребности в пищевых веществах и ка-
лориях, утвержденных еще Министерством здравоохранения СССР, где предусматрива-
лось, что расход энергии даже при одинаковом характере труда в сельской местности на 
200 ккал. выше, чем в городах с развитым коммунальным обслуживанием. Расчеты, вы-
полненные в то время в институте питания АМН СССР, показали, что в среднем для 
РСФСР потребность в питании сельских жителей на 5% выше, чем городских [4]. 
 

*     *     * 
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УРОВЕНЬ ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

И ТЕНДЕНЦИИ ИХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
 

Скальная М.М. 
к.э.н., доцент, вед научсотр отдела эконом и социолог труда ВНИЭТУСХ, г. Москва 
      В статье анализируются тенденции уровня и структуры доходов сельских домо-

хозяйств, их трансформации в рыночной экономике, социальное расслоение – в 
сравнении с домохозяйствами города и всего населения России в целом, выявлены 
специфические особенности дифференциации доходов сельского населения, тре-
бующие разработки отраслевой системы потребительских бюджетов. 
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В процессе спада сельскохозяйственного производства, банкротства крупнотовар-

ных государственных и коллективных предприятий и появления новых организационно-
правовых форм хозяйствования произошла реструктуризация занятости рабочей силы в 
аграрной сфере. Численность среднегодовых работников сельскохозяйственных орга-
низаций к 2008 г. составила 1,9 млн. человек против 10,1 млн. человек в 1992 году.  

В этой связи отсутствие или ограниченность альтернативной деятельности в сель-
ской местности и малая мобильность трудовых ресурсов способствовали перераспреде-
лению рабочей силы из формальной занятости в неформальную самозанятость в личных 
подсобных хозяйствах. По оценкам некоторых ученых, их численность на селе более  
6 млн. человек. На российском рынке труда данный тип нестандартной занятости наибо-
лее масштабен и количественно намного превосходит другие ее разновидности. 

Реструктуризация занятости сельского населения отразилась на размерах и 
структуре их доходов. Малоэффективное и низкодоходное производство продукции в 
мелкотоварных и потребительских хозяйствах лишь усиливает тенденцию снижения 
доходов сельского населения, занятого в аграрном секторе экономики. Результаты 
двухлетних авторских социологических обследований показали, что самый низкий уро-
вень заработной платы в списке видов экономической деятельности в сельском хозяй-
стве усугубляется процессом сокращения ее доли в источниках формирования дохо-
дов сельского населения и её замещением от 40 до 70% доходами, полученными от 
малопроизводительного труда в личных подсобных хозяйствах. Доля доходов от пред-
принимательской деятельности и собственности в структуре доходов сельского насе-
ления составила 3% и 1,5%, соответственно. Снижение абсолютной величины источ-
ников трудовых доходов проявилось также в увеличении до 16-17% удельного веса со-
циальных трансфертов, выраженных в основном в виде пенсий. Прочие источники до-
ходов в бюджете сельской семьи занимают не более 2%. 

В условиях реформирования, несмотря на расширение  видов источников доходов в 
первое десятилетие реформ, как известно, произошло резкое падение их уровня у всего 
населения, сельского – в особенности. Только в начале нового тысячелетия появилась тен-
денция роста доходов населения, но их величина так и не достигла дореформенного уров-
ня. Темпы роста доходов горожан в сравнении с сельскими жителями были выше вплоть до 
2006 г, но разность в уровне доходов городского и сельского населения продолжает нарас-
тать и в 2008 г. составила 5,7 тыс. рублей (табл.1). 

На фоне общего падения реальных доходов населения за годы реформ наблюда-
ется интенсивный рост их дифференциации, превосходящий нормы, свойственные лю-
бому обществу с цивилизованными рыночными отношениями. 
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Таблица 1 
Динамика доходов домохозяйств Российской Федерации  по месту проживания, 

в среднем на члена  домохозяйства в месяц, тыс. руб. 
Показатели 2000 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 к 

2000, раз 
Располагаемые ресурсы, руб.: всего 
городские 1,8 2,4 4,0 6,5 8,0 10,4 13,5 7,6 
сельские 1,2 1,6 2,4 3,6 4,5 5,9 7,8 6,8 
абсолютный 
разрыв между 
городом и селом 

0,6 0,8 1,6 2,9 3,5 4,5 5,7 9,3 

город, 
в % к селу 153 153 166 180 178 176 173 +20 п.п. 

в том числе денежный доход 
городской 1,6 2,2 3,7 5,9 7,1 9,0 11,6 7,4 
сельский 0,9 1,2 1,9 2,9 3,6 4,7 6,3 7,3 
абсолютный 
разрыв между 
городом и селом 

0,7 1,0 1,8 3,0 3,5 4,3 5,4 7,4 

город, 
в % к селу 184 187 194 204 197 191 184 +0,0 п.п. 

 
Анализ полученных эксклюзивных статистических данных за 2006 и 2007 годах (за 

2008 г. данные стали вновь недоступны) позволил выявить кардинальные отличия в диф-
ференциации доходов сельского и городского населения по 10-процентным (децильным) 
группам (табл. 2). Из таблицы видно, что в общей численности домохозяйств России в 
числе бедных, доход которых ниже прожиточного минимума, находятся только две де-
цильные группы, охватывающие в 2007 г. 6,0% населения, тогда как в составе сельского 
населения бедные занимают четыре децильные группы, которые включают 45,4% сель-
ского населения. За чертой глубокой бедности, уровень которой определяется доходом 
менее половины прожиточного минимума, находится почти 25% сельских домохозяйств.  

 
Таблица 2 

Дифференциация домохозяйств по 10-процентным (децильным) группам  
населения Российской Федерации в зависимости от уровня  

среднедушевых располагаемых ресурсов, 2007 г. 
 

 Все домохозяйства Домохозяйства сельской местности 
 в %  к в %  к 

 

на члена  
домохозяйства, 

руб. /мес. I группе ПМ* 2006 

на члена  
домохозяйства, 

руб. /мес. I группе ПМ 2006 
1 2241 100 58 126 1572 100 41 128 
2 3256 145 85 80 2291 146 60 127 
3 4051 181 105 124 2893 184 75 126 
4 4850 217 126 123 3498 222 91 126 
5 5787 258 150 104 4194 267 109 127 
6 7069 316 184 124 4949 315 129 126 
7 8919 398 232 127 5896 375 153 127 
8 11297 504 294 129 7117 453 185 128 
9 14541 649 378 129 9085 578 236 129 

10 29558 1319 768 137 17215 1095 448 139 
 

* Прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2007 г. – 3847 руб. в месяц. 
  

Разница в размере располагаемых ресурсов наименее и наиболее обеспеченных 
социальных групп всего населения России и населения сельской местности по мировым 
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нормативам находится на предельно критическом уровне для сельского населения и вы-
ходит за его пределы для населения страны в целом. Децильный коэффициент диффе-
ренциации доходов, характеризующий степень социального расслоения, для домохо-
зяйств сельской местности составил 10,9 в 2007 г., а в целом по Российской Федерации – 
18,8. Менее выраженная поляризация доходов внутри сельского населения обусловлена, 
в первую очередь, монопсоническим характером аграрного рынка труда. Неравенство в 
распределении общего объема денежных доходов сельского населения за 2006 – 2007 гг., 
характеризуемое коэффициентом Джини, наглядно описано кривой Лоренца (рис.1).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% населения

%
 д
ох
од
а

линия равномерного распределения общего объема дохода
линия фактического распределения дохода сельского населения,2006г.
линия фактического распеделения дохода селського населения, 2007г.

 
 

Рис. 1. Неравенство в распределении доходов  
между группами  сельского населения РФ с различным уровнем  

материального достатка по данным 2006 – 2007 гг. (кривая Лоренца) 
 

Как видим, фактическое распределение доходов сельских домохозяйств РФ в 2007 г. 
далеко от равномерного распределения и к тому же степень отклонения возросла в срав-
нении с 2006 г., что свидетельствует о тенденции увеличения дифференциации их дохо-
дов. Причем рост концентрации доходов отмечается в наиболее обеспеченных слоях 
сельского населения. На долю 20% сельского населения с высокими доходами в 2006 г. 
приходилось 43,2% общего объема их денежных доходов, а в 2007 г. - уже 44,9%. В то же 
время у 20% сельского населения с низкими доходами в 2006 г. и 2007 г. общий объем 
денежных доходов оставался на одном уровне – всего лишь 6,5%, что отражает снижение 
реальных доходов населения в низкодоходных децильных группах. 

Проведенный анализ доходов сельского населения, официально занятого в раз-
ных сферах деятельности, показал, что самый низкий уровень дохода присущ домохо-
зяйствам, члены которых заняты в сельскохозяйственных организациях. Основная 
причина данного положения кроется в уровне среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы в сельском хозяйстве, которая с 1990 г. до 2008 г. не дости-
гала 50% ее среднего уровня по экономике. В 2007 г. заработная плата у 53% работни-
ков сельского хозяйства была ниже уровня прожиточного минимума, принятого для 
трудоспособного населения. В промышленном секторе количество таковых составляло 
16%. У трети сельскохозяйственных работников заработная плата была ниже мини-
мального размера оплаты труда, превратившись фактически в выплату социального 
пособия. Только в 2007 г. заработная плата основных высокооплачиваемых категорий 
сельскохозяйственных работников достигала размера среднероссийского прожиточно-
го минимума, то есть перешагнула порог бедности (рис.2).  
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Рис. 2. Динамика соотношения  номинальной заработной платы  

основных категорий работников сельскохозяйственных организаций  
с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения 

 

Несмотря на рост доходов сельского населения и номинальной заработной пла-
ты работников сельского хозяйства, покупательная способность располагаемых ресур-
сов сельского населения и заработной платы сельскохозяйственных работников сни-
жается, сохраняя тенденцию углубления их дифференциации в сравнении с городским 
населением и работниками, занятыми в промышленности. С 2000 по 2007 гг. разница 
покупательной способности располагаемых ресурсов сельского и городского населе-
ния увеличилась с 0,50 до 1,16, а заработной платы, соответственно, с 1,29 до 1,93 
прожиточного минимума. Величина доходов и заработной платы работников сельского 
хозяйства не выдерживает никакой сопоставимости с мировыми стандартами, учиты-
вая, что на Западе черта бедности определяется на уровне 50% средней заработной 
платы в целом по экономике. Применяя данный стандарт к нашей стране, в 2007 году 
за чертой бедности оказалось почти 80% сельского населения. По регионам доходы 
сельского населения характеризуются еще более высокой дифференциацией. 

По данным авторских обследований бюджетов сельских домохозяйств Ульянов-
ской области в зависимости от отраслевой занятости их членов было выявлено, что, при 
общих более низких доходах сельского населения этого региона самая высокая бед-
ность наблюдается в семьях, члены которых являются самозанятыми исключительно 
производством сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах. 

Особенности формирования доходов сельского населения и их специфическая 
дифференциация требуют новых методологических подходов в регулировании доход-
ности труда в сельском хозяйстве с учетом разработки отраслевой системы потреби-
тельских бюджетов. 
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      Материал посвящен главным проблемам семейной политики в России; проанали-

зированы причины малой успешности мероприятий последних лет в этой сфере; 
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ложения по совершенствованию распределительных отношений в обществе и при-
веден пример прогрессивной шкалы для денежных душевых доходов, позволяющей 
получить дополнительные средства для оказания помощи семьям с детьми для вы-
ведения их из области безысходной бедности; приведены примеры конкретных рас-
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1. Неравенство и бедность в России в постсоветское время приобрели поистине 

катастрофические масштабы. Так во II кв. 2009 г коэффициент фондов составлял 19,4, 
абсолютная бедность 15,8%, а относительная бедность (показатель, используемый 
для сравнения масштабов бедности в странах Европы) – 20,2%. В то же время величи-
на коэффициента фондов в европейских странах не превышает 8-10, а относительная 
бедность 10%. Главной причиной такого положения являются нецивилизованные, при-
ватизированные» экономической элитой, распределительные отношения, когда ставка 
налогообложения сверхвысоких доходов почти в два раза ниже ставки налогообложе-
ния доходов низких (средняя результирующая ставка НДФЛ (с учётом ЕСН) в 10-м де-
циле – 19%, а в 1-м – 32%).  

Сформировавшиеся в РФ распределительные отношения настроены на воспро-
изводство и дальнейший рост неравенства и бедности. Представление о том, что эко-
номический рост снизит их масштабы, является выгодным элите мифом. Расчёты, 
проведённые в ИСЭПН РАН с использованием целевых социально-экономических па-
раметров « Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации » на 2012 и 2020 гг. и учитывающие экономический рост по наилучшему 
«инновационному» сценарию, свидетельствуют о крайне незначительном снижении 
масштабов неравенства и бедности. 

Как показали исследования Всемирного банка и ИСЭПН РАН избыточное нера-
венство и бедность является тормозом экономического и демографического роста.  

К сожалению, на государственном уровне нет понимания катастрофичности по-
следствий проблемы депопуляции для такой громадной по территории страны как Рос-
сия. Если демографическая политика государства и дальше будет проводиться в от-
рыве от политики по отношению к семье, а финансирование мероприятий в области 
семейной политики и, как это было до сих пор по отношению к демографической поли-
тике, - по остаточному принципу, через сто лет на территории России будет проживать 
уже другой этнос. В основе процесса депопуляции – катастрофическая детская бед-
ность: относительная детская бедность составляет 29,3% при европейской детской 
бедности в 6-8%. С каждым последующем деторождением семья погружаются во всё 
более глубокую бедность: относительная бедность полной нуклеарной семьи с одним 
ребёнком – 25%; полной нуклеарной семьи с двумя детьми – 26%; полной нуклеарной 
семьи с тремя детьми – 35%. При таких распределительных отношениях естественны 
осуждаемые «наверху» патерналистские настроения населения. При существующих 
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распределительных отношениях оставленные в «свободном плавании» семьи (подав-
ляющее большинство семей, кроме может быть, 10% самых богатых) при остаточном 
принципе финансирования системы социальной защиты не имеют никаких возможно-
стей своими силами достичь уровня благосостояния, необходимого для рождения детей 
и их полноценного развития. Отсюда и третье от конца место среди развитых и разви-
вающихся стран Европы и Америки по коэффициенту рождаемости. Без реформы рас-
пределительных отношений, ключевым моментом которой является введение прогрес-
сивного налогообложения душевых денежных доходов населения, за счёт которого бу-
дет профинансирована эффективная семейная политика, решить проблему восполне-
ния, а тем более, роста численности населения не представляется возможным. 

2. Детская бедность является, пожалуй, самым важным показателем благополу-
чия не только семей с детьми, но и всего института семьи в каждой данной стране. 
Масштабы детской бедности оказывают решающее влияние на репродуктивное пове-
дение семей и культурный, нравственный уровень, уровень образования и здоровья 
будущих поколений и, в свою очередь, на репродуктивное поведение этих поколений. 
В странач OECD используется объективный индикатор детской (как и бедности насе-
ления в целом) бедности – относительная бедность. Относительная бедность – это 
доля детей (населения, семей), проживающих в семьях с душевым денежным доходом 
ниже 50% медианного душевого денежного дохода. Рассчитанные нами при помощи 
инструментария «Стенд – Россия» показатели относительной детской бедности как в 
целом по детям, так и в разрезе семей с одним, двумя и тремя детьми, позволяют про-
вести сравнительный анализ масштабов детской бедности в России (2 кв. 2009 г.) и 
странах OECD (рис. 1). При первом же взгляде на рисунок 2.1. бросается в глаза безо-
говорочное лидерство (мало почётное) России по масштабам детской бедности. 

 

 
 

Рис. 1.  Детская бедность в странах OECD и России 
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Некоторую конкуренцию могут оказать нам, да и то только по масштабам бедно-

сти семей с тремя и более детьми, только Польша, Мексика и Испания, и, наверное, 
Турция, по которой нет данных в разрезе необходимых для сопоставления типов се-
мей. Во всех семейных разрезах масштабы детской бедности в России в 2,5 – 3 раза 
превышают средние по OECD показатели. Удивляют низкие масштабы детской бедно-
сти в странах северной Европы и, не столько низким абсолютным уровнем, сколько по-
стоянством, а, в некоторых случаях, даже снижением уровня бедности по мере увели-
чения числа детей в семье.  

К этим странам можно добавить Австрию и, с небольшой натяжкой Бельгию и 
Германию. Такие показатели свидетельствуют об ответственной семейной политике и 
цивилизованным распределительным отношениям, в рамках которых только и можно 
себе позволить её эффективную реализацию. При анализе рисунка 2. становятся в ос-
новном понятными причины катастрофических масштабов детской бедности и доста-
точно тесно связанный с ними низкий коэффициент рождаемости. Государственные 
расходы на детские пособия и дошкольное воспитание в России в долях ВВП, хотя 
суммарно и занимают среднюю позицию в ряду стран OECD, однако такое положение 
определяется в основном достаточно высокими расходами на детские дошкольные уч-
реждения, основную долю которых составляют расходы на строительство и содержа-
ние этих учреждений.  

 

 
Рис. 2. Государственные расходы на детские пособия и дошкольное воспитание 

 
 
В странах OECD детские дошкольные учреждения не являются государственными 

или муниципальными, вследствие чего все государственные расходы на детское дошко-
льное воспитание в этих странах идут на дотации малообеспеченным семьям для опла-
ты пребывания в ДДУ. Государственные расходы на детские пособия в РФ (в долях 
ВВП) почти на порядок ниже расходов лидеров – стран северной Европы, а в абсолют-
ном выражении уступают практически всем странам OECD, где такой вид пособий имеет 
место (рис.3), и в 20-30 раз ниже уровня стран северной Европы. Это индикатор эффек-
тивности семейной политики, которая финансируется по остаточному принципу.  
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Рис. 4 Рисунок 4 приносит нам понимание причин того, почему Мексика и Турция не 
озабочены своими масштабами и структурой детской бедности. Оказывается их коэф-
фициент рождаемости, хотя и достаточно резко упал со времён 1995 года, всё ещё 
превышает уровень восполнения. Интересно посмотреть, что там будет через 10 лет. 

 

 
 

Рис. 4. Стандартизованный (TFR) коэффициент рождаемости  
в России и странах OECD.  

Рис. 3. Государственные расходы на дошкольное воспитание ($ в ППС)  
в расчёте на одного ребёнка 

 
           Мы далеки от представления, что дело тут только в пособиях. На благополу-
чие семей и во многом связанное с ним репродуктивное поведения влияют и жи-
лищная обеспеченность, и эффективная система здравоохранения, и достойные 
заработная плата и пенсия, но уровень вспомоществования семьям с детьми в ус-
ловиях, когда все перечисленные факторы не работают на благополучие российских 
семей – это очень информативный индикатор нашего отношения к семье. 
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Тренды коэффициента рождаемости некоторых стран OECD и России приведены 
на рисунке 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 5. Тренды коэффициента рождаемости по России и странам OECD 
 
Отметим некоторую неустойчивость нашего тренда. Хотелось бы указать на по-

ложительные сдвиги за период 2006-2008 гг., когда по всем регионам России за не-
большим исключением улучшались показатели рождаемости, смертности и коэффи-
циенты депопуляции. В целом по стране в 2008 г. стандартизованный коэффициент 
рождаемости возрос в 1,157 раза или почти на 16%. Рост этого показателя был в 2006, 
2007 и 2008 гг. Число рожденных детей в 2008 г. превысило уровень 2005 г. на 200 с 
лишним тысяч. Стандартизованный коэффициент депопуляции за три года сократился 
на 25%. Если в 2005 г. стандартизованный коэффициент смертности превышал анало-
гичный по рождаемости в 1,578 раза, то в 2008 г. это превышение составляло лишь 
1,178 раза. В 2007 г. прирост показателей рождаемости произошел, главным образом, 
по вторым и третьим рождениям, что дает основание говорить об обусловленности его 
реализацией мер помощи семьям с детьми. Можно предположить, что наибольшее 
влияние, среди них, на общественное сознание оказало введение права на распоря-
жение по достижении ребенком трех лет материнским (семейным) капиталом. Благо-
получие семьи во многом зависит от заработка матери. Данные рис. 6. свидетельству-
ют об обратной зависимости детской бедности т.е. бедности семей с детьми от уровня 
занятости матерей. Более того, рост женской занятости способствует росту коэффици-
ента рождаемости. Но такая тенденция проявилась в странах OECD только в 2006 го-
ду. В 1980 году была обратная тенденция. Этот феномен может иметь объяснением 
только то, что в период с 1980 г. по 2006 г. правительства большинства стран OECD 
провели ряд мероприятий, включая трудовое законодательство, по созданию благо-
приятных условий для работающих матерей. Среди таких условий можно назвать рас-



Международная научно-практическая конференция 
«КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ» (май 2010 г.) 

 

"УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ" № 9/2010 91

ширение доступности и качества детских дошкольных учреждений и других услуг по 
уходу за детьми, которое позволило ослабить конфликт между женской занятостью и 
деторождением, не позволяющий женщинам с маленькими детьми быть полноценны-
ми участниками рынка труда.  

 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость детской бедности от занятости матери по странам OECD 
 
 
Другим направлением политики содействия занятости матерей могло быть уве-

личение числа рабочих мест с нестандартными режимами труда: неполным рабочим 
днем, гибким режимом занятости, работой на дому и пр.  

 

 
Рис. 7.  Зависимость коэффициента рождаемости  

от экономической активности женщин 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
 

"УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ" № 9/2010 92 

 

 
 

Рис. 8. Зависимость занятости матерей в России и странах OECD 
от возраста младшего ребёнка 

 
Если занятость российских матерей с детьми, младший из которых (или единст-

венный) старше трех лет, находится на среднем уровне среди стран OECD, то заня-
тость российских матерей с ребёнком до двух лет существенно ниже, чем в подав-
ляющем большинстве стран OECD (рис. 8). Только 15% таких матерей работают. И 
дело здесь не только в том, что при наших расчётах женщины, находившиеся в отпусках 
по уходу за ребенком, в состав занятых не включались, но и в том, что имеет место дис-
криминация матерей с маленькими детьми. Видимо необходимо ужесточение законода-
тельства, существенно повышающего ответственность российских работодателей за 
дискриминацию беременных женщин и женщин с маленькими детьми на рынке труда.  

 
3. В таблице 1 приведены полученные расчётным путём основные характеристи-

ки неравенства населения РФ во 2-м кв. 2009 года и в 2012 году (для актуализации ин-
струментария «Стенд - Семейная политика» на 2012 год были использованы: целевые 
макроэкономические индикаторы первого этапа (2012 год к 2007 году) и целевые па-
раметры инновационного сценария концепции на 2020 год). 

 
Таблица 1 

Показатели неравенства и бедности населения РФ 
во 2-ом кв.2009 года и в 2012 г. 

 
Наименования индексов 2 кв. 2009 г. 2012 г. 

Коэффициент фондов 19,82 16,01 
Коэффициент Джини 0,397 0,361 
Уровень бедности 15,75% 7,72% 
Доля детей за чертой бедности (от численности детей) 23,88% 12,43% 
Относительная бедность (д.д.д< 50% медианного д.д.д.) 20,24% 19,19% 
Доля детей за чертой относительной бедности (от численности детей) 29,31% 28,63% 
Медиана д.д.д. 11771,5 15091,7 
50% от медианы д.д.д. 5885,7р. 7545,8 
Средний душевой денежный доход   16 778,7р.   19 683,1р. 
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Таблица 2 позволяет детализировать картину детской бедности и выявить, на-
верное, впервые в российской научной практике, её истоки.  

 
Таблица 2  

Бедность российских семей (по типам семей) во 2-м кв. 2009 года и в 2012 году 
 

№ Характеристика семьи 2-ой кв. 2009 г. 2012 г. 
   

 
Абсолют-
ная бед-
ность 

Относительная  
бедность (душе-
вой доход < 50% 
медианного ду-
шевого дохода 

 
 
Абсолютная 
бедность 

Относительная  
бедность (душе-
вой доход < 50% 
медианного ду-
шевого дохода 

1 Полная семья с одним 
ребёнком 20,42% 25,11% 12,86% 23,42% 

2 полная семья с двумя 
детьми 21,05% 26,19% 12,82% 23,97% 

3 полная семья с тремя 
детьми 32,99% 35,25% 16,82% 37,74% 

4 
полная семья с одним 
ребёнком родители не 
работают по найму 

47,11% 50,83% 46,32% 54,26% 

5 
полная семья с двумя 
детьми родители 2 
бюджетника 

13,46% 19,57% 5,11% 17,23% 

6 
полная семья с двумя 
детьми родители не 
работают по найму 

64,95% 68,26% 67,09% 73,25% 

7 все семьи с одним ре-
бёнком 20,10% 26,42% 9,48% 24,41% 

8 все семьи с двумя 
детьми 25,12% 29,92% 13,53% 29,75% 

9 все семьи с тремя и 
более детьми 32,37% 36,05% 19,35% 38,18% 

10 одна супружеская па-
ра без детей 2,67% 4,52% 2,07% 3,88% 

11 две супружеские пары 
без детей 7,53% 9,57% 0,59% 8,56% 

12 семьи пенсионеров 1,09% 2,36% 0,10% 1,43% 

13 
супружеская пара с 
одним ребёнком и пен-
сионером 

18,28% 22,59% 8,67% 23,48% 

14 

супружеская пара с 
одним ребёнком и 2-
мя и более пенсионе-
рами 

5,12% 12,07% 0,20% 10,95% 

15 одиночка с ребёнком 27,99% 32,49% 11,66% 29,31% 
15 одиночка с ребёнком 27,99% 32,49% 11,66% 29,31% 

16 одиночка с двумя 
детьми 37,95% 42,66% 20,16% 52,51% 

17 

семьи без детей, без 
одной или двух супру-
жеских пар и семей 
пенсионеров 

12,52% 16,45% 5,34% 15,09% 

 
При анализе прогнозной картины неравенства и бедности в 2012 году бросается 

в глаза снижение абсолютной (по всему населению и детской) бедности в два раза, в 
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то время как относительная бедность практически остаётся на уровне 2-го квартала 
2009 года. Такое положение ещё раз свидетельствует о неправомерности использова-
ния понятия абсолютной бедности при прогнозах, временных и международных сопос-
тавлениях в силу субъективности понятия «прожиточный минимум».  

 
Расчёты на «Стенде – Семейная политика» позволяют оценить сдвиги в дециль-

ной социально-демографической структуре населения (рис.9). Поэтапная реализация 
Концепции-2020 в 2012 году приведёт к передвижению пенсионеров в более высокие 
децили и увеличению представительства бюджетников в 10-м дециле. Практически не-
заметно изменение распределения детей по децилям, что и неудивительно. 

 

 
 
Рис. 9. Социально-демографическая структура населения РФ по децилям  

во 2 кв. 2009 года и в 2012 году. 
 
4. Достижение европейских стандартов бедности и, в особенности, детской бед-

ности связанно с резким увеличением материальной помощи семьям с детьми за счёт 
введения прогрессивного налогообложения душевых денежных доходов населения.  
В результате должен быть сформирован механизм прогрессивного налогообложения 
душевых денежных доходов населения. Прогрессивное налогообложение доходов на-
селения – естественный атрибут цивилизованных распределительных отношений. Без 
него во всех странах Европы масштабы неравенства и бедности были бы сравнимы 
или превосходили наши. Это сформировавшийся оптимальный механизм, поддержи-
вающий социальный мир и политическую стабильность в Европе. Прогрессивное нало-
гообложение именно душевых денежных доходов (за вычетом всех социальных транс-
фертов) населения определяет одну из форм льготного налогообложения семей с 
детьми – это существенный элемент семейной политики. Сценарий этого варианта се-
мейной политики представлен в таблице 3. Результат перераспределения денежных 
доходов населения представлен в таблице 4 и рисунке 10.  
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Таблица 3 

Сценарий второго варианта семейной политики 
 

 
Сценарные выплаты для семей различных типов c душевыми денежными доходами  

ниже уровня относительной бедности 
 

Вид пособия 
 
 

Выплачивается ежеме-
сячное пособие для 
увеличения душ.ден. 
доходов семьи до рас-

чётного уровня 
 

Выплачивается 
фиксированное ежемесячное пособие 

на каждого ребёнка 

Тип семьи 

Расчётный уровень 
душ.ден.доходов 
7800 р. в месяц 

(> 50% медианы ) 
 

Фиксированное 
ежемесячное 

пособие 
 

4000 р. в месяц 
 

Полная нуклеарная семья 
с одним ребёнком да 

 
нет 

Полная нуклеарная семья 
с двумя детьми да 

 
нет 

Полная нуклеарная семья 
с тремя детьми да 

 
нет 

Одиночка с ребёнком да нет 
Одиночка с двумя детьми да нет 
Все семьи с одним ребён-
ком без нуклеарных семей нет 

 
да 

Все семьи с двумя детьми 
без нуклеарных семей нет 

 
Да 

Все семьи с тремя и более 
детьми без нуклеарных 
семей с тремя и более 
детьми 

нет  
Да 

 
Шкала и границы для налога с душевых денежных доходов без социальных трансфертов 

 

Диапазоны 
душевых денежных доходов 

От…   до … 

Вычеты из душевых 
денежных доходов по 

диапазонам в % 
 

Результирующая 
ставка налога 

0,00 5000,00 5,0% 5,0% 5,0% 
5000,00 10000,00 10,0% 5,0% 7,5% 
10000,00 15000,00 12,0% 7,5% 9,0% 
15000,00 25000,00 15,0% 9,0% 11,4% 
25000,00 75000,00 22,0% 11,4% 18,5% 
75000,00 9999999,00 32,0% 18,5% 31,9% 
 

Детальный анализ семейной бедности (таблица 4) позволяет сделать вывод, что 
все нуклеарные семьи выведены из ситуации относительной бедности и, что особенно 
важно, относительная бедность этих семей не растёт по мере увеличения числа детей 
в семье, что представляется необходимым условием при принятии семьёй осмыслен-
ного решения о возможности рождения следующего ребёнка. Существенно (в 2-3 раза) 
снизились масштабы бедности остальных семей с детьми.  
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Таблица 4  

 
Бедность российских семей (по типам семей) во 2-м кв. 2009 года и в 2009 году 

 
2-ой кв. 2012 г. исходный 2012 г. сценарный 

№ Характеристика семьи 

 
 

Абсолют- 
ная бед-
ность 

Относительная 
бедность  
(душевой  
доход 

< 50% медиан-
ного душевого 

дохода 

 
 

Абсолют- 
ная бед-
ность 

Относительная 
бедность  
(душевой  
доход 

< 50% медиан-
ного душевого 

дохода 

1. Полная семья с одним ре-
бёнком 12,86% 23,42% 0,00% 0,00% 

2. Полная семья с двумя 
детьми 12,82% 23,97% 0,00% 0,00% 

3. Полная семья с тремя 
детьми 16,82% 37,74% 0,00% 0,00% 

4. 
Полная семья с одним ре-
бёнком родители не рабо-
тают по найму 

46,32% 54,26% 1,77% 4,70% 

5. 
Полная семья с двумя 
детьми родители 2 бюд-
жетника 

5,11% 17,23% 0,00% 0,00% 

6. 
Полная семья с двумя 
детьми родители не рабо-
тают по найму 

67,09% 73,25% 0,00% 0,00% 

7. Все семьи с одним ребён-
ком 9,48% 24,41% 3,28% 10,95% 

8. Все семьи с двумя детьми 13,53% 29,75% 2,04% 8,62% 

9. Все семьи с тремя и более 
детьми 19,35% 38,18% 5,09% 14,31% 

10. Одна супружеская пара без 
детей 2,07% 3,88% 2,07% 3,88% 

11. Две супружеские пары без 
детей 0,59% 8,56% 0,59% 8,56% 

12. Семьи пенсионеров 0,10% 1,43% 0,10% 1,16% 

13. Супружеская пара с одним 
ребёнком и пенсионером 8,67% 23,48% 2,97% 13,40% 

14. 
Супружеская пара с одним 
ребёнком и 2-мя и более 
пенсионерами 

0,20% 10,95% 0,20% 10,16% 

15. Одиночка с ребёнком 
 11,66% 29,31% 0,00% 0,00% 

16. Одиночка с двумя детьми 
 20,16% 52,51% 0,00% 0,00% 

17. 
Семьи без детей, без од-
ной или двух супружеских 
пар и семей пенсионеров 

5,34% 15,09% 5,34% 15,09% 

 
 
 
 
 
 



Международная научно-практическая конференция 
«КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ» (май 2010 г.) 

 

"УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ" № 9/2010 97

 

 
Рис. 10 Социально-демографическая структура населения РФ  

по децилям в 2012 году: исходная и сценарная. 
 
Рисунок 10 свидетельствует о передвижении детей из 1-го в более высокие децили.  
 
 
5. Предлагаемая здесь мягкая, по сравнению с европейской практикой, шкала 

прогрессивного налогообложения (ставка налога душевых денежных доходов в 10 000 
000 руб. в месяц – 36%) не только компенсирует отменяемые налоги на физических 
лиц, но и обеспечивает все потребности эффективной семейной политики. При этом 
средние душевые денежные доходы снижаются только в 10-м – на 8,5% и в 9-м дециле 
– на 1,8%. Доходы среднего класса (предположительно, 6-й, 7-й и 8-й децили) практически 
не затрагиваются. Реформа распределительных отношений приведёт к существенному 
росту удельного веса социальных трансфертов в душевых денежных доходах населения 
– с 13,6% до 20,4% по населению в среднем. Это перераспределение осуществляется за 
счёт снижения удельного веса «других» денежных доходов, в состав которых входят все 
денежные доходы за вычетом социальных трансфертов, заработной платы и денежных 
доходов от продажи сельскохозяйственной продукции. Это доходы от собственности, ак-
ций, облигаций плюс все виды теневых доходов. Налогообложение этих видов дохо-
дов, которые концентрируются у самых богатых групп населения, у нас является край-
не льготным. Так, результирующая ставка налогов с физических лиц в 10-м дециле 
почти в полтора раза ниже результирующей ставки налогов в средних децилях. Про-
грессивное налогообложение потребует построения дееспособной фискальной систе-
мы. Опыт построения такой эффективной системы можно позаимствовать в любой ев-
ропейской стране, особенно в странах северной Европы. Была бы политическая воля. 

к.э.н. В.С. Жаромский,  
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 
Ведущий научный сотрудник 
к.э.н. В.В. Сопцов 
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 
Ведущий научный сотрудник 
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КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Изменено с здравоохранения как фактор охраны здоровья    ????? 
 

Шабунова А.А. 
 

      Кризисное состояние здравоохранения, обусловленное низким уровнем финан-
сирования, структурными и кадровыми проблемами, технологической отсталостью, 
не дает возможности справиться с возложенными на него задачами по охране здо-
ровья населения. Доступность своевременной и качественной медицинской помощи 
для большинства населения ограничена. Превентивная медицина развита слабо.  
 

    Ключевые слова: система здравоохранения, уровень финансирования, доступ-
ность медицинской помощи.  
 

 
Цели и задачи, ставящиеся обществом перед здравоохранением в тот или иной 

исторический период, определяются, с одной стороны, общемировым уровнем разви-
тия медицины как науки, её техническими достижениями, предоставляющими инстру-
ментарий для повседневной деятельности конкретных медицинских учреждений, с дру-
гой стороны, уровнем социально-экономического развития данного государства и сло-
жившейся в нём политической конъюнктурой, а также тем, насколько пристальное вни-
мание уделяется представителями власти вопросам охраны общественного здоровья. 

В этом отношении также важно понять, каков вклад здравоохранения в под-
держание и укрепление общественного здоровья в современных условиях. На этот во-
прос отвечает известная формула ВОЗ: роль медицинских служб в сохранении обще-
ственного здоровья невелика (всего 8-10%) по сравнению с влиянием других факторов 
(образ жизни – 49-53%, качество окружающей среды – 17-20%, генетический фактор – 
18-22%). Бесспорно, данная пропорция отражает соотношение вклада перечисленных 
факторов в сохранение здоровья населения, однако лишь в самом общем виде. Для её 
конкретизации на национальном, региональном и муниципальном уровнях используют 
факторный анализ, уточняющий влияние каждой из причин на здоровье населения 
данной территории. Однако идея о доминирующей роли здорового образа жизни и 
сравнительно несущественном влиянии уровня организации системы здравоохранения 
на здоровье людей повсеместно эксплуатируется представителями власти в целях оп-
равдания собственных пробелов в работе. И хотя справедливо то, что в целом люди 
сегодня стали более здоровыми, чем 20-30 лет назад, системы здравоохранения в 
большинстве стран мира, по утверждению экспертов, как основные элементы структу-
ры современных обществ функционируют не так эффективно, как они могли и должны  
были бы это делать [5].  

Вместе с тем по мере модернизации обществ, возрастающей роли информации, 
повышения общего уровня образования и роста благосостояния людей, они предъяв-
ляют всё больше требований к системам здравоохранения в интересах самих себя, 
своих семей, а также общества, в котором живут. По данным ВОЗ, опубликованным в 
Докладе о состоянии здравоохранения в мире за 2008 г., люди все чаще выступают за 
равенство в уровне здоровья и против социальной изоляции; за медицинское обслужи-
вание, ориентированное на удовлетворение потребностей и ожиданий населения; за 
безопасные для здоровья условия проживания; за участие в решении вопросов, кото-
рые затрагивают их здоровье и здоровье их общин [5]. Однако, наряду с ростом соци-
ально-экономических показателей развития здравоохранения, все более усиливается 
дифференциация населения в плане доступности и качества медицинской помощи в 
разрезе социальных групп внутри стран, а также в межрегиональных сопоставлениях.  
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Разрывы в результатах для здоровья, наблюдаемые внутри стран и между ними, 
никогда за всю новейшую историю не были столь велики, как сейчас [12].  

Российская Федерация в этом отношении не представляет исключения. Расту-
щие требования россиян к качеству и доступности медицинской помощи на практике 
зачастую не могут быть удовлетворены: механизмы управления и финансирования 
здравоохранения неэффективны, а система медицинской помощи в лечебно-профи-
лактических учреждениях страны часто не отвечает самым элементарным требовани-
ям, все более обостряется неравенство населения в возможностях получения качест-
венных медицинских услуг. В современных условиях глубокого кризиса здоровья, рос-
та уровня заболеваемости и высокой смертности населения РФ, ограничения доступ-
ности и качества медицинской помощи, повсеместной коммерциализации медицинских 
учреждений, реализация принципа социальной ориентированности в здравоохранении 
представляется весьма условной и неубедительной.  

Согласно результатам исследования ВОЗ, около 45% россиян называют здоро-
вье в качестве первой из причин для обеспокоенности, включающих также финансовые 
проблемы, жильё и преступность [5]. В России, где ежегодно уходит из жизни около 
полумиллиона человек только по причине того, что им не была своевременно оказана 
медицинская помощь, не может и не должно быть поводов для ослабления внимания к 
проблемам здравоохранения. Сегодня во всём цивилизованном мире пришли к осоз-
нанию того, что от уровня человеческого капитала в решающей мере зависит и эконо-
мический успех страны. Согласно «Оттавской хартии продвижения здоровья», приня-
той в 1986 г. в Канаде, «хорошее здоровье является главным ресурсом для социально-
го и экономического развития как общества в целом, так и отдельной личности и явля-
ется важнейшим критерием качества жизни». 

В межкризисный период (1998– 2007 гг.) в риторике представителей власти РФ 
звучали заявления о социальной ориентированности экономики как главном условии 
строительства современного общества по типу европейских. Заявления федеральных 
чиновников подкреплялись законодательными актами: в частности, были приняты за-
кон о Программе государственных гарантий по оказанию гражданам бесплатной меди-
цинской помощи (1998 г.), постановление Правительства РФ «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов» от 22 мая 2004 г. № 249 и Отраслевая про-
грамма повышения эффективности здравоохранения в период 2004-2010 гг. [7]. Нача-
ли внедряться приоритетные Национальные проекты.  

Наряду с реализацией социальных обязательств перед гражданами, в России при-
нимались и решения по повышению экономической эффективности отраслей социаль-
ной сферы, особо затронувшие сферу здравоохранения. Меры по реформированию и 
модернизации здравоохранения, активно предпринимаемые в Российской Федерации с 
2004 г., были и остаются ориентированными на рационализацию медицинской помощи и 
сопровождаются сокращением созданных ранее коечных фондов, преодолением прежде 
сложившихся в структуре медицинской помощи диспропорций. Однако обратной сторо-
ной этих изменений становится ограничение доступности и качества медицинской по-
мощи, оказываемой гражданам, дальнейшее ухудшение здоровья населения.  

В этой связи интересным представляется анализ функционирования и финансо-
вого обеспечения государственной системы здравоохранения Российской Федерации. 
В 2007 г. общее финансирование отрасли здравоохранения составляло 5,5% от вели-
чины ВВП. На сегодняшний день Россия значительно (от 2 до 10 раз) отстает от многих 
развитых стран в вопросе финансирования отрасли здравоохранения (табл. 1). 

Приведение соотношения между объемом государственных расходов на здраво-
охранение и величиной национального дохода в соответствие со стандартами разви-
тых стран мира позволило бы увеличить уровень бюджетного финансирования отрас-
ли в 1,5-2 раза в расчете на каждого жителя России. Это могло бы создать возможно-
сти для существенного улучшения условий функционирования сферы охраны и укреп-
ления здоровья, даже при существующем уровне общественного производства, а в по-
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следующем – расширить их благодаря поступательному росту ВВП. В то же время 
ежегодный темп роста государственных расходов на здравоохранение с 1998 по 2005 г. 
в среднем отставал от темпов роста ВВП почти в 2 раза [1].  

Таблица 1  
Соотношение расходов на здравоохранение и ВВП 

 
Общие расходы на 
здравоохранение 
(на душу населе-

ния), долл., по ППС 

ВВП на душу  
населения,  

долл., по ППС 

Отношение величин  
в странах ОЭСР  

к уровню РФ, в разах 

 
 

Страна 

1999 2006 1999 2007 здравоохранение ВВП 
Франция 2 306 3420 22 897 33600 4,9 2,5 
Германия 2 566 3465 23 743 33530 5,0 2,5 
США 4 335 6719 31 872 45850 9,6 3,5 
Великобритания 1 700 2815 22 093 26640 4,0 2,0 
Канада 2 400 3673 26 251 35310 5,3 2,7 
Италия 1 859 2631 22 172 29850 3,8 2,3 
Япония 1 829 2581 24 898 34600 3,7 2,6 
Россия 285 698 7 473 13201 х х 
 
Источники: Human Development Report. 2001 / Oxford University Press, 2001; Доклад о развитии человека. 
2005. – М.: Весь мир, 2005; The World Health Report. 2009 / World Health Organization, 2009. 

 
В этот период определенное улучшение экономических условий в стране не 

трансформировалось в заметный рост государственного финансирования здравоохра-
нения. И только с началом реализации Программы дополнительного лекарственного 
обеспечения льготных групп населения (ДЛО) в 2005 г. и приоритетного национального 
проекта (ПНП) «Здоровье» в 2006 г. темп роста расходов на здравоохранение начал 
опережать темп роста ВВП [3]. 

Финансирование здравоохранения осуществляется на основе сложившейся бюд-
жетно-страховой модели: за счет поступлений из консолидированного государственно-
го бюджета и средств медицинского страхования (обязательного и добровольного), а 
также личных средств граждан. В России на 1 человека из государственных источников 
тратится 577 дол. по ППС, что в 3,8 раза меньше, чем в среднем в странах ОЭСР (по 
данным за 2007 г.). Удельный вес государственных расходов в Российской Федерации 
в 1,8 раза ниже, чем в среднем в странах ОЭСР (3,7% в сравнении с 6,6% ВВП. Част-
ные расходы (расходы населения) на медицинскую помощь составляют 32% от общих 
расходов на здравоохранение. Это выше, чем в развитых странах, где они составляют 
в среднем 27% [3]. Частные расходы складываются из личных расходов населения на 
платные медицинские услуги, лекарственные средства, санаторно-курортные услуги, а 
также взносы населения и работодателей на ДМС. Большая доля расходов населения 
на медицинские услуги в РФ свидетельствует о недофинансировании здравоохранения 
из государственных источников. Российские граждане, имея более слабое здоровье и 
низкий уровень жизни в целом, вынуждены оплачивать медицинские услуги в большей 
степени, чем жители стран мира с развитой экономикой.  

Обеспечение граждан бесплатной медицинской помощью гарантировано Консти-
туцией РФ и регулируется программой государственных гарантий (ТПГГ) оказания бес-
платной медицинской помощи населению. Однако конституционные гарантии бесплат-
ной медицинской помощи выполняются не в полной мере и не сбалансированы с фи-
нансовыми ресурсами, а права граждан на ее получение четко не определены, что ве-
дет к снижению доступности медицинской помощи для населения. 

Анализ финансовых показателей реализации ТПГГ позволил установить, что при 
значительном увеличении государственного финансирования уровень финансовой 
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обеспеченности территориальных программ менее 100%. То есть государство пока не 
выполняет даже утвержденные нормативы финансирования (рис.).  

 
Рис. Взаимосвязь ожидаемой продолжительности жизни и уровня  

финансирования здравоохранения в странах европейского региона (2006 г.) 
 

Источник: данные ВОЗ. 
 
При этом наблюдается значительная дифференциация регионов по этому пока-

зателю. Так в 2007 г. в 60 субъектах РФ финансирование ТПГГ было дефицитным (все-
го 65,4 млрд. руб.). Наиболее дефицитными в 2007 г. были ТПГГ в субъектах Южного 
федерального округа: республиках Ингушетия (56,4%), Дагестан (51,1%), Чеченская 
(36,1%), Кабардино-Балкарская (36,6%) и в Ставропольском крае (30%). Значительный 
дефицит финансирования ТПГГ установлен также в Республике Хакасия (34,5%), При-
морском крае (30,5%), Тамбовской (28,9%) и Курганской (28,4%) областях [5]. Неравенство 
регионов сохраняется и в подушевом финансировании территориальных программ госу-
дарственных гарантий от 1959,1 руб. в республике Ингушетия – до 32217,2 руб. в Чукот-
ском автономном округе (т.е. в 16,4 раза). 

Недофинансирование ТПГГ в первую очередь отражается на функционировании 
скорой и амбулаторно-поликлинической помощи, медицинской помощи, оказываемой в 
дневных стационарах, что явилось одной из основных проблем обеспечения населе-
ния бесплатной медицинской помощью [6]. 

Одной из причин формирования значительного неравенства в финансировании 
социальных расходов, в частности на отрасль здравоохранение, является то, что бо-
лее чем на 70% финансовое обеспечение осуществляется за счет региональных бюд-
жетов. Вследствие этого в регионах-реципиентах финансирование отрасли сущест-
венно ниже, чем в регионах-донорах. Неравенство формируется и в рамках каждого 
макрорегиона, например, в 2006 г. в Северо-Западном федеральном округе среднеду-
шевые расходы на финансирование здравоохранения колебались от 170% к уровню 
РФ (в Санкт-Петербурге) до 57% (в Псковской области). 

Таким образом, на значительной территории России имеет место значительное 
недофинансирование системы здравоохранения. Вместе с тем существует пропорцио-
нальная зависимость между государственным финансированием здравоохранения и 
показателями здоровья населения, в частности, ожидаемой продолжительностью жиз-
ни. Из диаграммы рассеяния (см. рис.) видно, что для достижения ожидаемой продол-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
 

"УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ" № 9/2010 102 

жительности жизни (75 лет) необходимо государственное финансирование здраво-
охранения не ниже 1100-1200 дол. по ППС в год на одного человека.  

На качество медицинской помощи в значительной степени оказывает влияние 
слабая организация ее оказания (в том числе укомплектованность врачебным и сред-
ним медицинским персоналом), интенсивность оказания стационарной помощи (про-
должительность пребывания в больнице), в меньшей – обеспеченность больничными 
койками и количество госпитализаций в расчете на 100 чел. населения.  

В 2008 г. в учреждениях здравоохранения Российской Федерации работали 
1958,0 тыс. работников с высшим и средним медицинским образованием. Из них врачи  
– 621,8 тысяч и средний медицинский персонал – 1336,2 тысяч. Обеспеченность вра-
чами на 1000 населения составила 4,3; что в 1,4 раза выше, чем в среднем в странах 
ОЭСР, где она составляет 3,1 врача на 1000 населения. В то же время в РФ заболе-
ваемость и смертность населения выше, чем в странах ОЭСР.  

При более высокой общей обеспеченности населения врачебными кадрами, 
обеспеченность врачами первичного контакта в Российской Федерации (5,2 на 10 тыс. 
населения, 2008 г.) в 1,7 раза ниже, чем в развитых странах. Диспропорция в соотно-
шении врачей и среднего медицинского персонала в здравоохранении России приво-
дит к тому, что определенную часть рабочего времени врачи, вместо приема пациен-
тов, выполняют «неврачебную» работу. В 2008 г. в России на 100 врачей приходилось 
в общей сложности 215 работников среднего звена, в то время как в большинстве раз-
витых стран это соотношение составляет 100:300 и более. 

Есть основания полагать, что истинный уровень обеспеченности медицинским 
персоналом в России ниже учитываемого статистикой. Это подтверждает неукомплек-
тованность штатных должностей физическими лицами и широкое распространение со-
вместительства. Так, например, в Вологодской области штат медицинских работников 
ЛПУ укомплектован только на 50%. При этом каждый врач работает в среднем на  
2 ставки (особенно в сельской местности), а средний медицинский персонал совмеща-
ет 1,5 ставки (в крупных городах – 2). Описанное явление характерно для России в це-
лом и ведет к снижению качества предоставляемых услуг и деградации медицинского 
персонала.   

Ухудшение качества и доступности медицинских услуг усугубляет территориаль-
ное неравенство в обеспеченности населения медицинским персоналом в разрезе го-
род - село. В сельской местности обеспеченность врачебными кадрами почти в 4 раза 
ниже, чем в среднем по РФ (1,2 на 1000 человек, проживающих в сельской местности), 
а средним медицинским персоналом – в 2 раза (5,5 на 1000 человек, проживающих в 
сельской местности). Это снижает доступность качественной медицинской помощи для 
сельских жителей и является одним из факторов снижения их здоровья. 

Наиболее существенные причины недостатка специалистов с высшим медицин-
ским образованием – низкий уровень заработной платы в сфере здравоохранения, не-
удовлетворительное оснащение медицинским оборудованием и медикаментами, осо-
бенно сельских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Россия остается 
единственной в Европе страной, где минимальная заработная плата устанавливается 
ниже прожиточного минимума. Работники здравоохранения являются одной из низко-
оплачиваемых категорий работающих. Система и уровень оплаты труда не мотивиру-
ют их к качественной и результативной работе. Несмотря на значительный рост в пе-
риод с 2000 по 2008 гг. (оплата труда медицинских работников увеличилась в 10 раз), 
ее уровень в 1,3 раза ниже, чем по экономике в целом. Крайне низкий размер повыше-
ния зарплаты в бюджетной сфере не компенсирует в полном объеме уровень инфля-
ции. В то же время заработная плата врачей в странах ЕС, например, в Германии, 
 в 3-5 раз превышает заработную плату рабочих и в 2 раза – служащих [11]. 

Из-за отсутствия соответствующего финансирования у подавляющего большинст-
ва медицинских учреждений слабая материально-техническая база. Число стационаров 
на 100 тыс. населения в России хотя и превышает в 2 раза число стационаров в Европе, 
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но состояние и оснащение абсолютного большинства из них значительно отстает от ев-
ропейских стандартов. В 2008 г. капитального ремонта требовали 46% учреждений 
здравоохранения, 30% зданий не имели горячего водоснабжения, а в 10% отсутствовал 
водопровод. В то же время необходимое финансирование капитальных ремонтов учре-
ждений сокращено до минимума, не предусмотрено финансирование повышения ква-
лификации специалистов, развития современных компьютерных технологий [9]. Вместо 
проведения ремонтных работ принимаются решения о закрытии медицинских учрежде-
ний, главным образом, в сельской местности. Так в Вологодской области за период с 
2000 по 2008 годы было закрыто 90 фельдшерско-акушерских пунктов. Это значит, что 
жители села лишились последней возможности в получении первичной медицинской 
помощи и приобретения необходимых лекарственных препаратов по месту жительства.  

Оказание медицинской помощи в основном осуществляется в стационарном зве-
не. По уровню общей госпитализации Россия близка к некоторым развитым европей-
ским странам (как Германия и Норвегия), но продолжительность лечения в стационар-
ных условиях, превышает таковую как в развитых странах, так и в государствах с 
трансформационной экономикой. Это свидетельствует о низкой эффективности меди-
цинской помощи, а не о более широком предоставлении её гражданам (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Показатели стационарной помощи в ряде стран мира 

 

Число поступивших в ста-
ционары на 100 человек 

населения 

Средняя продолжитель-
ность пребывания в ста-
ционаре (все виды стацио-

наров), дн. 
Страны 

1998 г. 2000 г. 2007 г. 1998 г. 2000 г. 2007 г. 
Швеция 18,02 15,87 15,63 7,2 6,8 6,2
Норвегия 15,55 16,77 18,82 7,7 7,8 7,0
Германия  22,06 23,50 22,64* 7,5 6,8 11,4
Беларусь 24,87 29,26 28,52 14,6 14,1 11,8
Украина  20,26 19,41 21,94* 15,6 14,9 13,3*
Российская Федерация 20,66 21,95 23,67 16,3 15,5 13,6*
ЕС (члены с 2004 или 2007 гг.)  17,92 18,93 20,52 10,5 9,6 7,6
СНГ 18,95 19,01 20,79 15,6 14,8 12,6
 

Источник: Европейская база данных ВОЗ «Здоровье для всех». 2006 г. [Электронный ресурс].  
http://www.euro.who.int/hfadb?language=Russian    

 
Для Российской Федерации характерно явление, именуемое неоправданной гос-

питализацией: пациент проходит курс лечения в стационарных условиях (связанных  
с высокими общественными затратами), в то время как необходимый набор медицин-
ских услуг в соответствии с его клиническим случаем де-факто мог быть оказан ему  
с достаточной эффективностью в амбулаторных условиях или в дневном стационаре. 
Для оценки масштабов указанного явления на федеральном уровне достаточно ска-
зать, что около 30% госпитализаций в России являются необоснованными с медико-
экономической точки зрения [2]. Неэффективность доминирования стационарной по-
мощи в России подтверждается низкой продолжительностью жизни хронического 
больного: в среднем по Российской Федерации этот показатель составляет 7 лет, то-
гда как во всём мире достигает 20. 

Изменения, происходящие в региональном здравоохранении в рамках процесса 
его реформирования, направлены на сокращение коечных фондов, снижение объёмов 
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стационарной помощи (по случаям госпитализации и её срокам). Сокращение уровня 
госпитализации и приведение его к общефедеральному нормативу в регионах России, 
участвующих в реализации пилотного проекта (Вологодская область является регионом-
участником) носит обязательный характер, будучи законодательно установленным [7].  

Однако следует учесть, что общее сокращение объёмов госпитализации должно 
сопровождаться обязательным параллельным увеличением расходов на оказание ме-
дицинской помощи в стационаре, направленной на приобретение и использование ново-
го высокотехнологичного оборудования, лекарственных средств. Только в этом случае 
произойдет повышение эффективности стационарной помощи, поскольку средства бу-
дут концентрироваться и использоваться целевым образом. К сожалению, эта сторона 
реформ не регламентирована столь жестко и не финансируется должным образом. 

Проводимая реструктуризация сети лечебно-профилактических учреждений с 
приоритетом амбулаторно-поликлинического звена осуществляется медленно. В це-
лом сохраняется госпитальный тип системы здравоохранения, обусловленный него-
товностью амбулаторно-поликлинических учреждений к принятию на себя больших 
объемов медицинской помощи из-за низкой укомплектованности первичного звена, не-
достаточного технического оснащения.   

Финансовые и стуктурно-организационные проблемы здравоохранения в значи-
тельной степени снижают возможность получения своевременной качественной меди-
цинской помощи для россиян. Доступность медицинской помощи для граждан является 
ключевым показателем их социальной защищённости. Особую актуальность этот пока-
затель приобретает в условиях обострения социальных противоречий и устойчивых 
негативных демографических тенденций, прежде всего, потому, что проблемы со здо-
ровьем могут привести к потере работы, семьи, наконец, поставить человека на грань 
жизни и смерти. 

Ключевыми факторами, определяющим доступность медицинских услуг для гра-
ждан, представляются территориальная доступность учреждений здравоохранения, 
уровень лекарственного и технического оснащения лечебно-профилактических учреж-
дений, уровень платежеспособности граждан. Поэтому наименьшие возможности в по-
лучении необходимого медицинского обслуживания при прочих равных условиях будут 
иметь наименее доходные слои населения, проживающие в сельской местности. 

Понимание проблемы доступности медицинской помощи становится более пол-
ным, если обратиться к данным социологических исследований. Согласно данным, по-
лученным в ходе исследований в Вологодской области1 (регион можно считать типич-
ным для Российской Федерации), ежегодно за медицинской помощью обращается око-
ло 70% населения, в том числе более 20% – раз в три месяца и чаще.  

При этом жители области отдают предпочтение государственным медицинским 
учреждениям в силу их большей доступности, однако в значительной степени это 
предпочтение оказывается вынужденным: в 2008 г. доступностью медицинской помо-
щи были удовлетворены 47% опрошенных жителей региона, 22% респондентов выска-
зались на этот счёт отрицательно. В то же время доля жителей СЗФО, полностью 
удовлетворённых доступностью и качеством медицинских услуг, несколько ниже: 40% 
и 38% соответственно. Факт большей удовлетворённости населения рассматривае-
мыми параметрами медицинской помощи может быть следствием объективных при-
чин, когда доступность и качество услуг действительно выше, или, наоборот, отражать 
неосведомлённость людей, положительно оценивших процесс и результат своего ле-
чения, об их должном уровне. В любом случае, подобное положение дел не может 
служить основанием для чрезмерного оптимизма. 
                                                 
1 Мониторинг здоровья населения Вологодской области 1999 – 2009 гг. Мониторинг осуществляется методом анке-
тирования по месту жительства. С периодичностью 1 раз в год опрашивается 1500 человек в 10 муниципальных об-
разованиях региона. Выборка целенаправленная квотная. Ошибка выборки не превышает 5%.  
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Среди недостатков в организации медицинской помощи (преимущественно в пер-
вичном звене) люди чаще всего отмечают наличие очередей в лечебных учреждениях, 
невозможность попасть на приём к врачу в удобное время, отсутствие нужных специали-
стов (табл. 3), что, в первую очередь, обусловлено недостатком врачебных кадров.  

 
Таблица 3 

Негативные явления в деятельности медицинских учреждений 
Вологодской области (% от числа опрошенных) 

 
Явления 2002-2006 гг. 2007 г. 2008 г. 

Очереди 61,2 60,4 58,1 
Невозможность попасть на прием в удобное время 47,0 48,9 42,9 
Отсутствие нужных специалистов - 28,1 24,9 
Плохая организация работы регистратур 22,2 21,7 18,5 
Невнимательное отношение медработников - 20,0 18,0 
Недостаток информации о работе специалистов 21,0 17,5 14,7 
Опоздания, нерегламентированные перерывы  
в работе медработников 18,3 17,1 11,9 

Необходимость оплачивать услуги медучреждений,  
которые должны предоставляться бесплатно 16,9 13,5 9,9 

Хамство, неуважительное отношение к пациентам 15,2 12,8 11,5 
 

Источник: Данные мониторинга здоровья населения Вологодской области. 
 
Как уже отмечалось, проводимые структурные реформы в здравоохранении на-

правлены на сокращение стационарной помощи. Однако темпы развития стационар-
замещающих форм оказания медицинской помощи населению и современных форм 
превентивной медицины значимо отстают от темпов сокращения койко-мест, медленно 
меняется и менталитет медицинских работников. Поэтому привычной становится прак-
тика нахождения госпитализированных больных в рекреационных помещениях боль-
ниц. Встречаясь с отказами в госпитализации, люди вынуждены прибегать к мерам 
личной апелляции, использовать родственные связи, знакомства, личные просьбы к 
врачам, а также, в крайних случаях, обращаться в правозащитные инстанции. При от-
сутствии мест для госпитализации население чаще использует «связи» (41% респон-
дентов), личные просьбы к руководителям ЛПУ, обращения в вышестоящие органы (29 
и 18% соответственно). Значительно реже прибегают к неформальным платежам и не-
традиционной медицине (13 и 6% соответственно). 

Сложности с посещением врачей, низкое качество услуг, предоставляемых боль-
ным в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, недостаток вни-
мания к каждому конкретному случаю, а порой и грубость со стороны медицинских ра-
ботников в комплексе приводят к тому, что у человека формируется психологический 
барьер против врачей и медицинских учреждений. В силу этого даже в случае острой 
необходимости он вероятнее всего предпочтёт самолечение или прибегнет к услугам 
знахаря. Так, согласно данным социологического опроса, проведённого в 2008 г., 1,8% 
(около 18000 человек в регионе) в связи с ухудшением здоровья обращались к так на-
зываемым «целителям». Последствия подобного поведения для самого человека 
вполне предсказуемы: снижение качества жизни, накопление хронической патологии, 
появление пациентов с заболеваниями в терминальной стадии и т. д.  

Территориальное неравенство населения в возможностях получения необходимой 
медицинской помощи возникает как следствие неоднородности обеспечения территорий 
объектами социальной инфраструктуры. Низкая оснащённость фельдшерско-акушерс-
ких пунктов квалифицированными кадрами, медикаментами, оборудованием, сложность 
их лицензирования в отсутствие систем водоснабжения и водоотведения, практика со-
кращения и перепрофилирования участковых больниц в сельские амбулатории приво-
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дят к тому, что жители отдалённых сельских поселений становятся дискриминируемой в 
отношении оказания медицинской помощи социальной группой. Вместе с тем, как свиде-
тельствует зарубежная практика, данный факт не может рассматриваться как реальное 
препятствие для эффективного обеспечения людей, живущих в отдалённых от крупных 
городов населённых пунктах, медицинскими услугами. В развитых странах эта проблема 
успешно разрешается за счёт организации выездных практик медицинского обслужива-
ния [12]. В России она не теряет своей остроты и нуждается в разрешении.  

Одним из важнейших аспектов доступности медицинской помощи является воз-
можность граждан получать (приобретать) необходимые лекарственные средства, ко-
торая может ограничиваться либо материальным положением человека, либо степе-
нью эффективности государственной системы обеспечения населения лекарствами и 
ее финансовым обеспечением. Одной из важных причин неудовлетворительного обес-
печения населения лекарствами, по оценкам экспертов, представляется неэффектив-
ная схема их распределения и неадекватная оценка потребностей в медикаментах на 
уровне субъектов РФ. Так, в ряде регионов России на 1 января 2009 г. зафиксированы 
неиспользованные объёмы дорогостоящих препаратов на сумму 11 млрд. рублей, в то 
время как во многих субъектах РФ ощущается их острый дефицит [8].  

Проблемы с получением лекарств наиболее актуальны для социально уязвимых 
групп населения, поэтому на фоне обилия лекарственных препаратов, наблюдаемого на 
аптечных витринах, для жителей Вологодской области важной остаётся тема доступности 
необходимых для лечения медикаментов. Как можно судить по данным социологического 
обследования, более трети населения региона испытывает подобные трудности.  

С возрастом потребность в медицинских услугах и, соответственно в получении 
медикаментов, возрастает. Однако вместе с ними возникают и трудности с приобрете-
нием важных для здоровья препаратов. Так, в 2008 г. о трудностях в приобретении ле-
карств говорили около 30% молодежи и 45% лиц пенсионного возраста. Выявлено су-
ществование значительно больших затруднений в приобретении лекарств для наиме-
нее обеспеченных граждан (49%), что логично, но и около 30% лиц, имеющих высокие 
доходы, заявляют о подобных же проблемах. 

Среди причин, обусловливающих сложность приобретения лекарств, большая 
часть респондентов называет их высокую стоимость (в 2008 г. – 70% вологжан, 60% 
череповчан и 53% жителей районов области). Около 15% респондентов признались в 
затруднениях по получению бесплатных лекарств, из них 11% получили отказ при по-
лучении медикаментов от продавцов аптек и около 4% – при выписке рецепта врачом. 
Это вынуждает лиц, имеющих льготу на бесплатное получение лекарства, отказывать-
ся от предусмотренных законом льгот («соцпакета»), предпочитая получение денег, 
приобретать препараты за полную стоимость или вовсе отказываться от их приобрете-
ния. В тех случаях, когда лекарства имеют доступную цену, последние механизмы 
срабатывают. Однако значительная часть населения фактически находится в двойной 
зависимости: с одной стороны – от болезни, при которой любые отступления от меди-
цинских показаний могут обернуться необратимыми последствиям, а с другой стороны 
– от полагающихся им бесплатно лекарств и процедур. 

В связи с финансово-экономическим кризисом ситуация с лекарственным обес-
печением населения стала ещё более напряжённой, как в силу ограниченности бюд-
жетных средств, так и по причине обесценивания рубля. Поскольку большинство ле-
карственных препаратов, включённых в льготный перечень, являются импортируемы-
ми (доля отечественных фармпроизводителей на российском рынке составляет чуть 
более 20%.), произошедшее падение курса национальной валюты привело к соответ-
ствующему удорожанию всех жизненно необходимых препаратов. Учитывая тот факт, 
что годовой бюджет на закупку лекарств жёстко фиксирован, увеличение их стоимости 
может привести к дефициту.  

Платность медицинской помощи – одна из самых сложных и неоднозначно трактуе-
мых категорий здравоохранения, поскольку объединяет различные по характеру явления. 
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В настоящей работе платность медицинских услуг рассматривается как фактор, ограничи-
вающий доступность медицинской помощи для населения, причём он рассматривается в 
самом широком понимании – начиная от неформальных платежей и заканчивая легаль-
ными платежами населения за медицинское обслуживание. Представляется, что основа-
ния для такой точки зрения не являются надуманными, а имеют право на существование 
в силу повсеместного внедрения практик оплаты медицинских услуг их потребителями. 
Среди пяти общих недостатков медицинской помощи, сформулированных экспертами 
ВОЗ, названа её разорительность: «ежегодно более 100 млн. человек в мире впадают в 
нищету из-за необходимости платить за медицинскую помощь» [5].  

Вопрос о масштабах коммерциализации здравоохранения (и социальной сферы в 
целом) в конечном счете, определяется тем, какую долю в софинансировании соци-
альных нужд принимает на себя государство. В России проблема участия населения в 
оплате медицинской помощи стоит более остро, чем в развитых странах.  

Несмотря на то, что в период с 1998 по 2004 гг. существенных изменений в данной 
сфере не выявлено, есть основания полагать, что коммерциализация российского здра-
воохранения ещё более закрепилась в последние годы (2006, 2007, 2008 гг.). На коллегии 
Департамента здравоохранения, прошедшей в г. Вологде в марте 2009 г. начальником 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области 
было отмечено, что если в 2005 и 2006 гг. доля жалоб населения по поводу взимания с 
них платежей за оказание медицинской помощи не превышала 5% в общем объёме обос-
нованных претензий, то в 2007 г. она приблизилась к 10%, а в 2008 г. – к 30%.  

В связи с платностью медицинских услуг население нередко вовсе отказывается 
от них. Как справедливо отмечает Н.С. Григорьева в статье «Гражданин и общество в 
контексте реформ здравоохранения», трагедия современного больного состоит в том, 
что он не может себе позволить быть здоровым [5]. Об истинности этих слов свиде-
тельствуют и данные социологических исследований: в отказах от медицинской помо-
щи в силу её платности признаётся существенная часть респондентов – около 40%. 
Наиболее частыми являются отказы от стоматологической помощи – 30%, протезиро-
вания зубов – 19%, диагностических обследований – 17%.  

Таким образом, приведенные факты говорят о кризисном состоянии здравоохра-
нения в России. Предпринимаемые усилия в реформировании этой отрасли касаются 
лишь отдельных аспектов ее функционирования. Развитие превентивной медицины, 
широкое внедрение новых технологий оказания медицинской помощи и управления 
здравоохранением происходит крайне медленно. Система охраны здоровья в стране 
не справляется с возложенными на нее задачами. При крайне низком государственном 
финансировании здравоохранения снижается доступность и качество медицинской 
помощи. Однако даже небольшие финансовые ресурсы не всегда используются мак-
симально эффективно. Очевидно, что необходимо существенное увеличение финан-
сирования отрасли, но при условии оптимизации его использования [9]. 
 

 
*     *     * 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

МЕТОДАМИ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ1 
 

Коршунов Л.А. к.э.н., доц. ГОУ ВПО «Алтайский госуд технический университет им. И.И. Ползунова», ректор 
Лыков И.А. асп. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 
Никулина Н.Л. к.э.н. Учреждение РАН Институт экономики Уральского отделения РАН, научный сотрудник 
 

Проблема разработки прогнозов социально-экономического развития регионов 
России особенно остро проявилась в условиях финансово-экономического кризиса. 
Качество и уровень жизни населения являются одними из основных факторов, опре-
деляющих демографическую, социальную и экономическую стабильность в обществе. 

Под качеством жизни понимается категория, включающая в себя сочетание ря-
да условий, характеризующихся физическим, психологическим и социально-экономи-
ческим благополучием населения региона и возможностями развития отдельной лич-
ности [2].  

В работе [3, С. 368] предложена методология прогноза социально-демографи-
ческого развития России на перспективу до 2030 года, включающая программу соци-
ально-демографических целей, на достижение которых ориентирован экономический 
рост, и взаимосвязанный комплекс социально-демографических проблем, требующих 
разрешения в течение периода прогнозирования. 

Вычленение ключевых социально-демографических проблем базируется на оцен-
ке сложившейся ситуации состояния и динамики основополагающих социально-демогра-
фических процессов: численности населения, масштабов естественной убыли населе-
ния; уровня материального обеспечения населения; величины прожиточного минимума, 
реальных масштабов бедности; масштабов безработицы и других [3, С. 368-369].  

Для целей прогнозирования в настоящее время широко используются экономико-
математические модели эконометрического типа (факторные и структурные) [4], ос-
новным достоинством которых является внутренняя согласованность экономических 

                                                 
1 Работа частично финансировалась за счет Целевой программы УрО РАН поддержки междисциплинарных проектов, 
выполняемых в содружестве с учеными СО и ДВО РАН в рамках интеграционного проекта «Социально-экономический 
иммунитет региона: диагностика и прогноз защищенности от кризисных явлений» (проект №09-С-6-1001 «Диагностика 
состояния, моделирование тенденций и прогноз развития регионов России на период до 2030 г.»). 
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показателей, характеризующих процесс, за счет учета в моделях различных сущест-
венно важных для объекта исследования взаимосвязей [5].  

Небольшое количество точек временного ряда показателей рассматриваемого 
процесса является неким препятствием для построения адекватной экономико-
математической модели. Использование для прогнозирования методов нелинейной 
динамики позволяет достроить временной ряд на определенном интервале времени в 
будущем, учитывая при этом время достоверного прогноза для данного ряда. 

Прогноз будущих значений временного ряда в работе производится с помощью 
модернизированного метода Херста [6-7]. Алгоритм построения следующей точки ряда 
при прогнозе заключается в переборе всех предполагаемых значений исследуемой 
величины с определённым шагом и вычислении для ряда, содержащего достроенную 
точку, функции R(τ)/S(τ) и последующем её сравнением с R(τ)/S(τ) функцией исходного 
ряда. Выбирается точка, дающая для прогнозируемого значения показателя такую же 
(или наиболее близкую) функцию Херста, какая была и для исходного ряда. Следова-
тельно, и Н*(τ) для достроенного на одну точку ряда должна совпасть с Н*(τ) для ис-
ходного ряда: 

. (1) 
где R(τ) – функция абсолютного размаха; 
S(τ) – стандартное отклонение; 
R(τ)/S(τ) – функция нормированного размаха; 
τ – временной масштаб. 
 
Затем берётся следующая точка, рассматривается следующий временной про-

межуток (через год) и производятся те же действия. Аналогично поступают и для сле-
дующих точек. 

Если проанализировать поведение Н* от временного масштаба τ, то по его по-
стоянству можно классифицировать ряд как фрактальный или нефрактальный. Если 

Н*=const на любом временном масштабе τ и при этом , то ряд можно считать 
статистически фрактальным с фрактальной размерностью и корреляцион-
ной функцией: 

. (2) 
Если H*=const и при этом его значение 0,5, то ряд случаен, его фрактальная раз-

мерность имеет значение D=1,5, а корреляционная функция так же, как и у фракталь-
ного ряда, не зависит от времени и равна 0. То есть при Н*=const справедливы форму-
лы для определения фрактальной размерности D и корреляционной функции C. 

Если же функция Н*(τ) испытывает скачок при каком-либо значении τ*, это озна-
чает, что существует некоторый характерный временной масштаб изменения фрак-
тальной размерности D. При этом для периодических функций будет наблюдаться пе-
реход от Н*>0,5 к Н*<0,5. Для рядов с локальной антиперсистентностью и глобальным 
поддержанием тенденции Н*(τ) будет испытывать обратный скачок. В этом случае 
можно выделить характерное время изменения характера поведения исследуемого 
параметра, равное τ*, при котором и произошёл скачок.  

Таким образом, по поведению Н*(τ) можно классифицировать временные ряды, как 
статистически фрактальные, случайные, периодические, и выделить ещё один тип –  
с глобальной персистентностью, который характерен для функций роста или убывания. 

Показатель Херста H указывает на поддержание повышающей или понижающей 
тенденции, если H>0,5. Значения H<0,5 указывают на склонность к смене тенденции, 
если в прошлом был рост – в будущем произойдёт спад, и наоборот. 
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В результате анализа было выяснено, что более рационально применять данный 
метод к темпам изменения показателей, так как исследуемые временные ряды темпов 
имеют более сложную фрактальную структуру, чем временные ряды самих показателей. 

В таблице представлены результаты расчетов фрактальных характеристик вре-
менных рядов по следующим показателям: доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума и уровень безработицы в Российской Федерации1. 

Таблица 
Фрактальные характеристики временных рядов показателей  

качества жизни населения Российской Федерации 
 

Показатели 
 

Доля населения  
с доходами ниже ПМ,  

% к предыдущему году 

Уровень безработицы, 
% к предыдущему году 

Показатель Херста H 0,67±0,17 0,61±0,20 

Фрактальная размерность D 1,33±0,34 1,39±0,45 

Корреляционная функция C 0,266 0,159 

 
На рис. 1 приведен долгосрочный прогноз по темпам роста доли населения с до-

ходами ниже прожиточного минимума в Российской Федерации, на рис. 2 – по отноше-
нию к базовому периоду. Прогнозируемые точки вычислены с использованием описан-
ного выше фрактального метода.  

 
% 

Рис. 1. Прогноз темпов роста доли населения с доходами ниже  
прожиточного минимума в Российской Федерации, % к предыдущему году. 

 
                                                 
1 Материалы сайта www.gks.ru. 
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В 2010 г. по данным прогноза наблюдается увеличение доли населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума (рис. 2), что можно было бы объяснить сложивши-
мися экономическими отношениями в условиях кризиса, а значит и самоподобием 
временного ряда, определяющим его фрактальность.  

 
              % 

 
Рис. 2. Изменение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума,  

% к 1999 г., прогноз до 2023 года. 
 
Аналогичные расчеты с использованием методов нелинейной динамики прове-

дены для уровня безработицы в Российской Федерации (рис. 3 и 4). Уровень безрабо-
тицы в 2010 г. останется приблизительно на уровне 2009 г., а в 2011 году будет на-
блюдаться снижение данного показателя. 

Прогноз остается справедливым до тех пор, пока фрактальные свойства времен-
ного ряда, соответствующие сложившейся структуре экономических отношений, не из-
менятся. 

 
Рис. 3. Прогноз темпов роста уровня безработицы в Российской Федерации,  

% к предыдущему году. 
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Рис. 4. Прогноз уровня безработицы, % к 2000 г. 

 
С помощью фрактального подхода в рамках нелинейной динамики разработана 

методика анализа и прогнозирования поведения временных рядов экономических сис-
тем. Если устремить длину исходного ряда к бесконечности, и при этом окажется, что 
ряд является статистически фрактальным, то возможно его неплохое (статистически) 
предсказание на интервалы времени, существенно превышающие длину самого ряда. 
Используемый в работе метод Херста можно применять с хорошей точностью даже к 
относительно небольшим массивам данных. 
 

*     *     * 
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