
111. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Кочергина А.И. 

О НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
И ТЕНДЕНЦИЯХ ИХ РАЗВИТИЯ 

Проводившаяся в нашей стране с конца 1991 года социально

экономическая политика привела к резкому спаду производства, деградации 

струК1)'ры экономики, снижению уровня жизни и созданию условий, затруд

няющих нормальное воспроизводство населения. 

Согласно данным Госкомстата РФ и Института социально-экономических 

проблем народонаселения, с 1992 года в России наблюдается устойчивая тенден
ция депопуляции, характеризующаяся постоянным превышением числа умерших 

над числом родившихся в 1,5-1, 7 раза. Уровень рождаемости ЯВЛJIСТСЯ одним из 
самых низких в Европе и почти на 40 % ниже для простого замещения поколе
ний родителей их детьми ( 1,3 детей в среднем на 1 женщину). Снизилась средняя 
продолжительность жизни: с 67, 9 в 1992 г. до 65,9 лет в 1996 г. 1 И лишь в 1997 г. 
появилась положительная тенденция. Резко выросло число "неестественных" 

смертей от травматизма, самоубийств, убийств и т.п. 

По потреблению алкоголя на душу населения Россия заняла лидирующее 

место в мире. 

в·озросла заболеваемость людей такими болезнями, как брюшной тиф, ту
беркулез, сифилис, рак и т.д. В настоящее время 70 % детей рождаются с раз
личными отклонениями. Половина призывников признаются негодными к служ

бе в армии. 

Все это связано с обострением бедности, снижением качества жизни, 

ухудшением экологических условий. 

Так, реальные денежные доходы населения за 1992-1998 гг. снизились 

примерно на. 45 %. По данным всероссийского центра уровня жизни, если в 1997 
году на среднедушевой доход можно было купить 2 набора прожиточного мини
мума, то в 1999 году - только 1,5. 

У 57 % россиян доход в 1999 году был ниже прожиточного минимума.2 

Понижение реальных доходов населения ведет к снижению потребления. 

Душевое потребление мяса и мясопродуктов снизилось за эти годы более чем на 

треть, молока и молочных продуктов - более чем на четверть, рыбы и рыбопро
дуктов - на две трети. Фактическое потребление значительно ниже рациональных 

норм. В 1999 году потребление мяса на душу населения составляло 47 кг при 
норме 81, молока и молочных продуктов - соответственно 211 и 392 кг, расти-

1 Социалыю-зкономическое положение России. -М.: l'оскоистат РФ по статистике, 1998. 
2 Уровень жизни населе11ия России. Статистический сборник. -М.: l'оскомсrат РФ по статистихе, 
1999 
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тельного масла - 8,5 и 13 кr. 
Происходит стремительная поляризация общества по социально

экономическим признакам. В 1999 r. струкrура населения России по степени 
обеспеченности выrлядела так (в процентах): бедные - 54,7; малообеспеченные -
26,6; средние - 14,4; обеспеченные и боrатые - 4,3.3 Разница в доходах сама по 
себе - вещь естественная. Она становится опасной, если разрыв слишком боль
шой и при этом уровень бедности очень низкий. По данным института народно

хозяйственного проrнозировани.я РАН, разрыв в доходах самых боrатых и самых 

бедных на сегодня в России - 40 раз. У 20 % самых состоятельных rраждан со
средоточено 60 % всех доходов. Большая дифференциация доходов по реrионам. 
Лишь в 23 из 89 субъектов РФ среднедушевые доходы были выше, чем в целом 
по стране, а покупательная способность денежных доходов лишь в 1 О реrионах 
была выше общероссийской. Коэффициент ее межреrиональной дифференциа-

11.ИИ составил 13-18 раз.4 В ходе реформ возникает класс новых русских бедных, 
сформированный из традиционной российской интеллигенции, создание массо

вого среднего класса как основы стабильности российского общества не про

изоnшо. 

Что касается струкrуры денежных доходов населения России, в которые 

включаются заработная плата, социальные трансферты и доходы от собственно

сти и предпринимательской деятельности, то за годы реформ в ней произошли 

серьезные изменени.я: удельный вес заработной платы резко сократился - с 69,9 
% в 1992 г. до 40 % в настоящее время, тогда как доля доходов от собственности 
и предпринимательской деятельности увеличилась с 16,\ % до 40 %. В странах с 
рыночной экономикой доля заработной платы (трудового дохода) в совокупном 

денежном доходе населения колеблется сегодН.11 в пределах от 75 до 80 %. Низ
кая доля доходов лиц наемного труда в России является сейчас аномально низ

кой для развитой страны и показывает, что труд не оценивается по достоинству, 

доходы большинства мало зависят от того, как они работают. 

Вследствие этого возникли серьезные нарушения в мотивационных меха

низмах производительной деятельности. Разорвана связь между добросовестным 

трудом; его квалификацией и общественной значимостью, с одной стороны, и 

величиной зарплаты, уровнем благосостояни.я и общественным статусом, с дру

гой. 

Разрушаются базовые ценности, регулирующие созидательную деятель

ность человека. Необоснованно быстрое обогащение одних и обнищание подав

л.яющего большинства, занятых производительным трудом, деморализует обще

ство. 

Результатом такой политики становятся не только рост социальной на

пряженности, но и деrрадация человеческого фактора, обесценивание человече

ского капитала. По расчетам некоторых экономистов, человеческий капитал 

среди компонентов национального богатства составляет 64 %, тоrда как на фи-

3 АИФ, 2000, .№ 10. 
4 ЛИФ. 1999. декабрь. 
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зический капитал приходится лишь около 16 %, а на природные ресурсы - 20%. 
Поэтому инвестиции в социальную сферу уже не могут осуществлятьс• по оста

точному принципу. В нашей же стране по всем отрасмм социально-культурной 

сферы реальное финансирование снижено за последнее пятилетие в 2-3 раза. При 
этом сокращение расходов на эти цели опережает общие темпы экономического 

спада. 

Отрадно отметить, что в госбюдЖете на 2000г. расходы на социальную 

защиту, здравоохранение, образование, культуру увеличены по сравнению с 

предыдущим годом. Однако по прежнему сумма налогов и взносов в систему 

социального страхования превышает размеры затрат на социальные цели. Затра

ты на. здравоохранение и образование в России в десятки раз меньше, чем в 

развитых странах, наше государство не обеспечивает нормальный уровень вос

производства человеческого потенциала, что делает невозможным устойчивое 

развитие в будущем. Подрываете• главный источник научно-технического про

гресса, а значит и современного социально-экономического развития - интеллект 
и созидательная творческая активность людей. 
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