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Введение 
 

Доходы и покупательная способность населения имеют не только 

социальное значение – как слагаемые уровня жизни, но и как факторы, 
определяющие продолжительность самой жизни. Они весьма значимы, как 

элемент экономического подъема, который определяет емкость внутреннего 
рынка. Емкий внутренний рынок, обеспеченный платежеспособным спросом 

является мощнейшим стимулом поддержки отечественного производителя. 
Низкий уровень доходов, и, как следствие, низкая покупательная 

способность основной массы населения, денежный потенциал которого 
частично отвлекается на покупку импортных товаров, есть одна из основных 

причин стагнации экономики России. 
Очевидно, что для оживления экономики необходимо формирование 

платежеспособного спроса через увеличение части доходов населения в 
общей сумме доходов общества – ВВП. В основном, для реанимации 

внутреннего рынка и поддержки отечественного производителя 
стратегически важно повышать доходы наиболее бедной и средней части 
населения. Увеличение и, конечно, своевременная выплата зарплаты, пенсий, 

стипендий и других социальных выплат, является необходимым для подъема 
экономики. 

В работе будут рассмотрены следующие аспекты, характеризующие 
проблематику доходов населения: 

характеристика доходов населения, а в частности формирование доходов и 
структура доходов населения России; 

проблемы неравенства доходов, в частности причины неравенства и 
государственная политика доходов; 

социальная политика государства. 
 

 
Задачами данной работы являются: 
Определить источники и структуру доходов населения России. 

Раскрыть и проанализировать причины современной дифференциации 
доходов населения России и тенденции ее развития. 

Охарактеризовать современные направления социальной политики 
государства. 

В пределах курсовой работы невозможно рассмотреть все критерии, 
касающиеся данной темы, но обозначение, на мой взгляд, основных проблем 

поможет понять всю сложность ситуации сложившейся с доходами 
населения в России. 
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Глава 1. Сущность доходов, источники их формирования и формы 

 
1.1Понятие и виды дохода 

 

 
Под доходами населения понимается сумма денежных средств и 

материальных благ, полученных или произведенных домашними 
хозяйствами за определенный промежуток времени. Роль доходов 

определяется тем, что уровень потребления населения прямо зависит от 
уровня доходов. Доход отдельного домохозяйства, как правило, 

подразделяют на три группы: 
 

 
доход, получаемый владельцем фактора производства – труда; 

доход, получаемый за счет использования иных факторов производства 
(капитала, земли, предпринимательских способностей); 

трансфертные платежи. (пособия, стипендии, пенсии) 
 
 

Следует отличать доход от богатства. Оно представляет собой стоимость 
всех средств, принадлежащих домохозяйству в конкретный момент времени. 

Богатство состоит из материальных объектов: дома, земля, автомобили, 
мебель, книги и т.д.; а также финансовых средств: наличные деньги, 

сберегательные счета в банках, облигации, акции. Под залог богатства можно 
получить кредиты в банке. Богатство служит источником дохода 

Домохозяйства, предоставляя в распоряжение фирм экономические 
ресурсы, получают вознаграждение в виде зарплаты, прибыли, процента и 

ренты. Эти четыре составляющие образуют в сумме доход домохозяйств. 
В экономической литературе существуют различные концепции по поводу 

исчисления дохода. Так, Эдгар К. Браунинг считает, что к доходам следует 
отнести также предоставление товаров и услуг по ряду правительственных 
программ, субсидии на оплату жилья и продовольственных товаров, помощь 

на образование, доходы от увеличения стоимости акций, облигаций, 
недвижимого имущества. 

 Виды доходов: 
Рента – есть доход, полученный собственником земли при сдачи ее в 

аренду. Общее предложение земли в отличие от других факторов 
производства относительно фиксировано природой и не может быть 

увеличено в ответ на более высокую цену или уменьшено в случае низкой 
цены. 

Рисунок 1 показывает, что кривая предложения на землю является 
фиксированной. Кривые спроса и предложения пересекаются в равновесной 
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точке Е. Рента имеет тенденцию колебаться вокруг этой точки. Если бы рента 
поднялась выше точки равновесия до точки М, то спрос на землю 

уменьшился до Q1 и часть земли осталась бы незанятой: Q-Q1. Некоторые 
земельные собственники были бы не в состоянии сдать ее в аренду, и 
вынуждены были бы предлагать земельные участки за более низкую плату. 

По таким же причинам рента не может оставаться долго ниже точки 
равновесия, например R2. Возросший спрос на земельные участки обусловил 

бы повышение ренты. Только в точке равновесия общее количество земли, на 
которую предъявляется спрос, равно ее предложению. В этом смысле 

предложение и спрос определяют цену земли. 
Земельная рента существует в 2х основных формах: дифференциальной и 

абсолютной. В свою очередь, дифференциальная рента бывает дух видов. 
 

 
Дифференциальная рента I связана с различным плодородием земельных 

участков и их эффективностью. При одинаковых затратах ресурсов 
результаты производства на них будут различны. Дифференциальная рента 

возникает также из-за не одинакового местоположения земельных участков. 
Транспортные расходы для фермеров будут большими ли меньшими. 
Близость к рынкам сбыта существенно влияет на структуру производства. В 

случае с дифференциальной рентой I издержки производства будут 
определяться предельными величинами наихудших по плодородию или 

местоположению участков. Добавочный доход, полученный на более 
плодородных и лучше расположенных землях, присваивается земельным 

собственником 
 

 
Дифференциальная рента II предполагает различную 

производительность последовательных затрат капитала на одном и том же 
участке земли. Она создается в процессе интенсификации 

сельскохозяйственного производства. В этом случае издержки определяются 
предельной затратой капитала (наименее производительной). Выигрыш в 
издержках, полученный от более производительных затрат капитала, 

первоначально достается фермеру. Он присваивает его на протяжении 
действия арендного договора. 

 
 

Абсолютная рента – это плата за все участки земли независимо от 
плодородия и местоположения 

Следующий вид дохода – процент или ссудный процент. Ставка ссудного 
процента есть цена, уплачиваемая за использование денег. Более точно, 

ставка ссудного процента – это количество денег, которое требуется уплатить 
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за использование одного рубля в единицу времени (месяц, год). Заслуживают 
внимания два аспекта этого вида дохода. 

 
 

1) Ссудный процент обычно рассматривают как процент от количества 

занятых денег, а не как абсолютную величину. Более удобно говорить, что 
кто-то платит 12% ссудного процента, чем заявлять, что ссудный процент 

составляет 120 рублей в год на 1000 рублей. 
2) Деньги не являются экономическим ресурсом. Как таковые, деньги не 

являются производительными; они не способны производить товары или 
услуги. Однако предприниматели “покупают” возможность использования 

денег, потому что деньги можно использовать для приобретения средств 
производства – заводских зданий, оборудования, складских помещений и т.д. 

А эти средства, несомненно, вносят вклад в производство. Таким образом, 
используя денежный капитал, руководители предприятий, в конечном счете, 

покупают возможность пользования реальными средствами производства. 
Под экономической прибылью понимается разность между суммарной 

выручкой фирмы (TR) и всеми издержками (TC). В условиях совершенной 
конкуренции, когда отрасль находится в равновесии, издержки каждой 
фирмы совпадают с их выручкой, и экономическая прибыль всех фирм равна 

нулю. В равновесном состоянии все основные показатели, формирующие 
спрос и предложение на товарном рынке – предложение ресурсов, уровень 

технологии, вкусы потребителей, их доходы и т.д. остаются неизменными. 
Любые отклонения от равновесия, вызванные действиями одной фирмы, 

применившей, например, какие-то новации и получающей, поэтому 
экономическую прибыль, в долгосрочном периоде устраняется вследствие 

входа в отрасль новых фирм. Отрасль, находящаяся в равновесии, абсолютно 
статична, все поступки фирм предсказуемы, какой-либо риск отсутствует. 

 
 

В этой связи существование чистой прибыли экономисты объясняют 
отдачей специфического ресурса – предпринимательских способностей. Под 
последним, как известно, понимаются способности предпринимателя: 

 
 

а) принимать решение об использовании в производстве товаров и услуг 
других ресурсов; 

б) применять более прогрессивные способы управления фирмой; 
в) использовать инновации, как в производственных процессах, так и в 

выборе форм реализуемого товара; 
г) идти на риск принятия всех подобных решений. 
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Наконец, фирма будет получать экономическую прибыль, если ей удастся 
монополизировать рынок какого-то товара. Монопольная прибыль возникает 

потому, что монополист сокращает объем производства и повышает цену 
товара. 

Заработная плата, или ставка заработной платы, - это цена, 

выплачиваемая за использование труда. Экономисты часто применяют 
термин “труд” в широком смысле, включая оплату труда: 

рабочих в обычном понимании этого слова, то есть “голубых и белых 
воротничков” самых разных профессий; 

специалистов – юристов, врачей, преподавателей и т.д.; 
владельцев мелких предприятий – парикмахеров, мастеров по ремонту 

бытовой техники и множество различных торговцев – за трудовые услуги, 
предоставляемые при реализации их деловой активности. 

 
 

1.2 Показатели дохода 
 

 
Уровень доходов членов общества является важнейшим показателем их 

благосостояния, так как определяет возможности материальной и духовной 

жизни индивидуума: отдыха, получения образования, 
поддержанияздоровья, удовлетворения 

насущныхпотребностей. Средифакторов,оказывающих 
непосредственноевлияние на величину доходов населения,кроме размеров 

самой заработной платы, выступает динамика розничных цен, степень 
насыщенности потребительского рынка товарами и пр. 

Для оценки уровня и динамики доходов населения используются 
показатели номинального, располагаемого и реального  дохода. 

Номинальный доход (NT) - количество денег, полученное отдельными 
лицами в течение определенного периода, также он характеризует уровень 

денежных доходов независимо от налогообложения. 
Располагаемый доход (DI) - доход, который может быть использован на 

личное потребление и личные сбережения. Располагаемый доход меньше 

номинального дохода на сумму налогов и обязательных платежей, т.е. это 
средства, используемые на потребление и сбережение. Для измерения 

динамики располагаемых доходов применяется показатель “реальные 
располагаемые доходы”, рассчитываемый с учетом индекса цен. 

Реальный доход (RI) - представляет собой количество товаров и услуг, 
которое можно купить на располагаемый доход в течение определенного 

периода, т.е. с поправкой на изменение уровня цен. 
Так, повышение номинального дохода на 8% при росте уровня цен на 5% 

дает прирост реального дохода на 3%. Номинальный и реальный доход не 
обязательно изменяются в одном и том же направлении. Например, 
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номинальный доход может повыситься, а реальный доход в то же самое 
время – понизиться, если цены на товары возрастают быстрее, чем 

номинальный доход. 
 
Рис. 2 

Стремление к максимизации своего дохода диктует экономическую логику 
поведения любому рыночному субъекту. Доход является конечной целью 

действий каждого активного участника рыночной экономики, объективным и 
мощным стимулом его повседневной деятельности. 

Но высокие личные доходы выгодны не только индивиду, это и 
общественно-значимая выгода, поскольку они, в конечном счете, являются 

единственным источником удовлетворения общих потребностей, расширения 
производства, а также поддержки малообеспеченных и нетрудоспособных 

граждан. 
Получателей рыночного дохода всегда волнуют три вопроса: надежность 

его источников, эффективность использования дохода и оправданность 
налогового бремени. Экономическая теория отвечает на эти вопросы, 

исследуя образование и движение совокупного дохода. 
Доход есть денежная оценка результатов деятельности физического (или 

юридического) лица как субъекта рыночной экономики. В экономической 

теории под “доходом” имеют в виду денежную сумму, регулярно и законно 
поступающую в непосредственное распоряжение рыночного субъекта. 

Доход всегда представлен деньгами. Это значит, что условием его 
получения является эффективное участие в экономической жизни общества: 

живем мы на зарплату или за счет собственной предпринимательской 
деятельности, - в любом случае мы должны сделать нечто полезное для 

других людей. Лишь тогда они передадут нам часть находящихся в их 
распоряжении денег (точно также, как и мы не расстаемся со своими 

деньгами, не приобретя взамен нечто полезное именно для нас). 
Следовательно, сам факт получения денежного дохода есть объективное 

свидетельство участия данного лица в экономической жизни общества, а 
размер дохода - показатель масштаба такого участия. Ведь деньги, пожалуй, 
единственная на свете вещь, которую нельзя выдать самому себе: деньги 

можно получить только от других людей. 
Прямая зависимость дохода от результатов рыночной деятельности 

нарушается лишь в одном случае - при объективной невозможности 
участвовать в ней (пенсионеры, молодежь в дотрудоспособном возрасте, 

инвалиды, иждивенцы, безработные). Названные категории населения 
поддерживаются всем обществом, от имени которого правительство 

регулярно выплачивает им денежные пособия. Конечно, эти выплаты 
образуют особый элемент совокупного дохода, но "рыночными" они, строго 

говоря, не являются. 



9 

 

Рыночный же доход всегда есть результат наших полезных - для других 
людей - усилий. Значит, он во многом определяется совпадением 

предлагаемых нами товаров и услуг с предъявляемым "другими людьми" 
спросом. Взаимодействие спроса и предложения - объективный механизм 
образования доходов в рыночной экономике, в том числе и доходов 

населения. Конечно, в таком механизме есть элементы случайного и потому 
несправедливого, но другого способа получения доходов в рыночной 

экономике не существует. 
 

 
Номинальные денежные доходы населения формируются из различных 

источников, основными из которых являются: факторные доходы; денежные 
поступления по линии государственных программ помощи в виде выплат и 

льгот поступления из финансовой системы (из банков, через сберкассы, из 
страховых учреждений и т.п.) и др. 

Средства, получаемые населением, работающим по найму, в порядке 
вознаграждения владельцев фактора производства (труда), составляют 

решающую часть доходов этой группы населения заработная плата, доходы 
типа заработной платы на предприятиях, в кооперативах и т.д., доходы от 
собственного хозяйства и пр. Анализ тенденций перспективного развития 

оплаты фактора труда свидетельствует о том, что данный вид дохода 
сохранит свою ведущую роль в формировании общего объема денежных 

доходов на долгосрочную перспективу. 
Существенное влияние на формирование доходов населения оказывают 

выплаты по программам государственной помощи, за счет этих источников 
осуществляются пенсионное обеспечение, содержание временно 

нетрудоспособных граждан, выплачиваются различного вида пособия (на 
уход за детьми, медицинское обслуживание, малообеспеченным семьям на 

детей; выплаты пособий по безработице). 
Соотношение в доходах населения доли трансфертных выплат и 

заработной платы играет важную роль в формировании экономического 
поведения индивидуума и его трудовой мотивации. 

При доминирующей роли заработной платы в формировании общей 

суммы доходов формируются такие качества, как предприимчивость, 
инициатива. В случае повышения роли выплат по линии государственных 

программ помощи нередко происходит формирование пассивного отношения 
к производственной деятельности, психологии иждивенчества. 

Денежные доходы населения, получаемые через финансово-кредитную 
систему, представляются в виде: 

выплат по государственному страхованию; 
банковских ссуд на индивидуальное жилищное строительство, 

хозяйственное обзаведение молодым семьям, членам потребительских 
товариществ (например, на садовое строительство); 
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процентов по вкладам в сберегательных кассах, начисляемых по итогам 
года; 

доходов от увеличения стоимости акций, облигаций, выигрышей и 
погашении по займам; 

выигрышей по лотереям; 

временно свободных средств, образующихся в результате покупки товаров 
в кредит; 

выплат различного рода компенсаций (увечья, ущерб и пр.). 
Прочие денежные поступления включают выручку населения от продажи 

вещей через комиссионные и скупочные магазины и др. 
Номинальные доходы населения, как уже отмечалось, включают в себя, 

помимо чистых доходов населения, и обязательные платежи. Обязательные 
платежи население осуществляет через финансовую систему в виде 

различного рода налогов и сборов. Через аккумуляцию налоговых платежей  
и сборов государство реализует свое право на формирование части своих 

ресурсов для осуществления в последующем социальной политики через 
перераспределение денежных средств, оказание помощи малоимущим 

гражданам. В целях защиты интересов малоимущих граждан и недопущения 
снижения уровня благосостояния ниже предельно допустимого в данных 
конкретных условиях государство устанавливает пороговый минимум в 

доходах, не облагаемых налогом. В то же время для высоких доходов 
устанавливаются прогрессивно более высокие ставки налогов. 

Несмотря на разнообразие источников поступления доходов все же 
главными составляющими денежных доходов населения являются оплата 

труда, доходы от предпринимательской деятельности и собственности, а 
также социальные трансферты. 
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Глава 2. Неравенство доходов: его причины и показатели. 
 
 

2.1 Причины дифференциации 
Один из источников социальной напряженности в любой стране - разница 

в уровнях благосостояния граждан, уровне их богатства. Уровень богатства 
определяется двумя факторами: 

 
 

   1) величиной имущества всех видов, находящегося в собственности 
отдельных граждан;  

    2) величиной текущих доходов граждан. 
 

 
   Люди получают доходы в результате того, что либо создают 

собственный бизнес (становятся предпринимателями), либо  предоставляют 
находящиеся в их собственности факторы производства (свой труд, капитал 
или землю) в пользование другим людям или фирмам. А те используют эту 

собственность для производства нужных людям благ. В таком механизме 
формирования доходов изначально заложена возможность их неравенства. 

Причиной тому: 
    1) разная ценность принадлежащих людям факторов производства 

(капитал в форме компьютера, в принципе, способен принести больший 
доход, чем в форме лопаты); 

    2) разная успешность использования факторов производства (например, 
работник в фирме, производящей дефицитный товар, может получать более 

высокий заработок, чем его коллега той же квалификации, работающий в 
фирме, товары которой продаются с трудом); 

    3) разный объем принадлежащих людям факторов производства 
(владелец двух нефтяных скважин получает при прочих равных условиях 
больший доход, чем владелец одной скважины). 

 
 

2.2 Плюсы и минусы неравенства доходов населения. 
Ни одной экономической системе не удалось ликвидировать неравенства 

доходов и богатства семей. Даже в условиях командной системы СССР 
государство вынуждено было отказаться от принципов полной 

уравнительности (их пытались реализовать только в период “военного 
коммунизма”) и перейти к формированию доходов по принципу: “От 

каждого - по способностям, каждому - по потребностям”. Но поскольку 
способности у людей различны, то труд их имеет разную ценность и это 
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влечет за собой неодинаковое вознаграждение за труд, то есть различие в 
доходах. 

Конечно, в СССР для подавляющей массы населения различия в уровнях 
доходов были куда меньше, чем сейчас в Российской Федерации, но, тем не 
менее, они существовали: кто-то покупал “Жигули” в экспортном 

исполнении или “Волги”, в то же время во всех школах родительские 
комитеты вынуждены были заниматься сбором денег для покупки школьной 

формы детям из нищих семей. Кроме того, чтобы заручиться поддержкой 
государственного и партийного аппарата, руководство страны поощряло их 

сотрудников “неденежными доходами” - то есть правом на покупку 
дефицитных товаров по пониженным ценам в так называемых “закрытых 

распределителях”. Итогом этого было резкое - но как бы замаскированное - 
различие в реальных доходах и богатстве семей. 

При уравнительных принципах формирования доходов дополнительными 
источниками, порождающими неравенство в нашей стране, выступали 

недостаточное единство потребительского рынка страны, то есть 
неодинаковая доступность всех видов товаров для всех групп населения, 

неравная покупательная сила национальной денежной единицы, наличие 
разных видов натуральных привилегий 

Необходимо помнить, что так называемый принцип распределения по 

труду с течением времени создает базу для осуществления распределения по 
принципу, определяемому как “по накопленному имуществу”. 

Отношение к этой форме распределения среди населения нашей страны 
неоднозначно. Права наследования во всех цивилизованных странах 

рассматриваются как естественные права человека. Такой путь 
формирования доходов, собственности защищается государством и не 

должен вызывать отрицательной реакции со стороны общества. Негативное 
отношение населения связано с незаконными формами формирования или 

накопления капитала, собственности, что наиболее характерно для 
начального этапа становления рыночного хозяйства. 

В странах, где основными принципами формирования доходов выступали 
трудовой характер их получения и уравнительный подход, законные формы 
источников доходов имеют узкое толкование; возможности быстрого роста 

доходов, собственности были ограничены. Отсюда и резко отрицательное 
отношение населения к собственности и капиталу больших размеров и 

быстро растущих. 
Становление рыночной системы хозяйствования и формирование на этой 

основе слоя собственников неизбежно усилит влияние принципа 
распределения по накопленному имуществу. При этом формирование 

совокупных доходов населения будет способствовать росту дифференциации 
доходов и социальному расслоению общества, образованию слоя не только 

богатых, но и бедных, что потребует активного государственного 
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вмешательства для преодоления социальной напряженности. 
 

Изменения в доходах населения и расслоение общества приводят к самым 
негативным последствиям. Создаются слои людей, находящихся за чертой 
бедности, что недопустимо в развитом обществе. Происходит моральное 

расслоение общества на “своих” и “чужих”, теряется общность целей, 
интересов, чувство здорового патриотизма. В результате деления общества, 

населения регионов и отдельных граждан на богатых и бедных возникают 
межрегиональные и, даже, межнациональные противоречия, что приводит к 

разрушению единства России. Происходит отток квалифицированных 
работников в сферы, не требующие соответствующих знаний, за границу. В 

результате ухудшается образовательный, профессиональный потенциал 
общества, наукоёмкие отрасли деградируют. В результате низкого уровня 

жизни снижается трудовая активность населения, ухудшается здоровье, 
снижается рождаемость, что приводит к демографическим кризисам. . 

Неравенство доходов и богатства может достигать огромных масштабов и 
тогда оно создает угрозу для политической и экономической стабильности в 

стране. Поэтому практически все развитые страны мира постоянно 
реализуют меры по сокращению такого неравенства 

.Но сначала попробуем разобраться в том, почему нежелательно и 

абсолютное равенство в доходах.    Дело в том, что такая организация 
экономической жизни убивает у людей стимулы к производительному труду. 

Ведь все мы рождаемся разными и наделены разными способностями, 
некоторые из которых встречаются реже других. Поэтому на 

общенациональном рынке труда спрос на такие способности намного 
превышает предложение. А это ведет к росту цены трудовых способностей 

таких людей, то есть их доходов. 
Впрочем, люди с одинаковым типом способностей выполняют одни и те 

же обязанности тоже по-разному, с разной производительностью труда и 
качеством продукции. Как оплачивать эти различные результаты труда? Что 

важнее - факт труда или его результат? 
 
 

Если оплачивать одинаково – “по факту труда”, то обидятся люди, 
работающие с большей производительностью и наделенные полезными 

обществу талантами. Многие из них перестанут работать в полную силу 
(зачем напрягаться, если всем платят одинаково?). А значит, 

результативность их труда опустится до уровня наименее одаренных и 
трудолюбивых членов общества. Итогом этого станет уменьшение 

возможностей экономического прогресса страны и замедление темпов роста 
благосостояния всех ее граждан. Именно такие последствия “уравниловки” в 

оплате труда оказали крайне губительное влияние на экономику СССР и 
стали одной из главных причин постепенного прекращения ее роста.  



14 

 

 
 

Поэтому оплачивать деятельность людей приходится по-разному. И 
поскольку врожденные способности к труду у людей различны, а на это еще 
наслаиваются различия в приобретенной квалификации и опыте 

(человеческом капитале), то результатом становятся существенные различия 
в уровнях доходов. 

В силу этого определенное неравенство доходов; следует признать 
нормальным. Более того - это крайне важный инструмент поощрения 

трудовой активности людей. 
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Глава 3. Проблема справедливого распределения доходов в РФ и пути ее 
решения, тенденции развития дифференциации 
 

В Российской Федерации возникла необходимость формирования 
целенаправленной и результативной политики индивидуальных доходов. 

Дореформенный период в России характеризовался жестким 
государственным контролем, а также административными мерами 

воздействия на уровень доходов граждан. В процессе перехода к рыночной 
экономической системе произошло резкое падение жизненного уровня и 

образование глубокого расслоения общества на богатых и бедных. 
Образовались два уровня жизни со своими доходами и денежными 

единицами, два потребительских рынка, различающихся ценами и наборами 
потребительских благ. Представители «двух России» плохо понимают друг 

друга. И это тем опаснее, что в «страну богатых и очень богатых (включая 
«олигархов»), а также высокообеспеченных» входит политическая элита. На 

противоположном полюсе — «страна бедняков (включая «маргиналов»)», 
доходы которых не достигают прожиточного минимума. Различия в уровнях 
жизни «двух России», по экспертным оценкам, достигают 100 раз»  

Существующие же правовые и экономические механизмы в сфере 
регулирования доходов не только не решают задачу борьбы с неравенством и 

бедностью, а напротив, воспроизводят последние в расширенном масштабе. 
Так, правовая норма относительно установления минимальной заработной 

платы даже в новом Трудовом кодексе РФ реально не увязана с 
прожиточным минимумом трудоспособного населения, а применение 

вышеупомянутого единого (плоского) налога на личные доходы, по сути 
представляет собой мультипликатор неравенства, который действует по 

принципу «сепаратора» центробежного распределения доходов по 
«фракциям»: доходы бедных уменьшаются, а доходы богатых 

увеличиваются. Оригинальность действия этого «сепаратора» состоит в том, 
что доля населения со средними доходами уменьшается: за ее счет возрастает 
доля бедных. 

Среднемесячная номинальная заработная плата исчисляется делением 
фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную 

численность работников и на количество месяцев в периоде. 
В фонд заработной платы включаются начисленные суммы в денежной и 

неденежной формах за отработанное и неотработанное время, доплаты и 
надбавки, премии и единовременные поощрения, компенсационные выплаты, 

связанные с режимом работы и условиями труда, а также оплата питания и 
проживания, имеющая систематический характер. 

Реальная заработная плата характеризует объем товаров и услуг, которые 
можно приобрести на заработную плату в текущем периоде, исходя из цен 



16 

 

базисного периода. Индекс реальной заработной платы исчисляется путем 
деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских 

цен за один и тот же временной период. 
Основными составляющими доходов населения можно назвать оплату труда, 
доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, пособия, 

социальные выплаты; поступления от собственности, в качестве процентов 
по вкладам, ценным бумагам, дивиденды; доходы от продажи продукции 

сельского хозяйства, страховые возмещения, сумма от продажи иностранной 
валюты и многие другие. 

По соотношению различных компонентов в структуре доходов можно 
судить о типе экономической системы и трудовой мотивации. 

 
Целевые ориентиры: 

 
Стратегической целью является достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей 
мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 
безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015 -
 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему 

валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности). 
Достижение этой цели означает формирование качественно нового 

образа будущей России к концу следующего десятилетия. 
 

Уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет 
показателей, характерных для развитых экономик. Это означает высокие 

стандарты личной безопасности, доступность услуг образования и 
здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень обеспеченности 

жильем, доступ к культурным благам и обеспечение экологической 
безопасности. 

Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний продукт 
на душу населения по паритету покупательной способности - увеличится с 
13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от среднего уровня 

государств - членов Организации экономического сотрудничества и 
развития) до более чем 30 тыс. долларов США в 2020 году (70 процентов). 

Охват высшим и средним профессиональным образованием населения 
составит 60 - 70 процентов (2007 год - около 50 процентов), средний уровень 

обеспеченности жильем достигнет к 2020 году около 30 кв. м на человека 
(или около 100 кв. м на среднестатистическую семью). 

Доля населения, проживающего в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой, снизится с 43 процентов в 2007 году до 

14 процентов в 2020 году. 
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Уровень смертности от насильственных причин снизится примерно 
вдвое. 

 
В России сформируется общество, основанное на доверии и 

ответственности, включая доверие населения к государственным и частным 

экономическим институтам. Значительно снизится социальная поляризация. 
Это будет достигнуто за счет обеспечения равных возможностей для 

социальной мобильности талантливых представителей всех слоев общества, 
реализации социальной политики по поддержке уязвимых слоев населения и 

проведения политики, направленной на интеграцию мигрантов. Доля 
среднего класса составит более половины населения, при этом значительную 

часть среднего класса образуют люди, занятые созданием новой экономики 
знаний, технологий и обеспечением развития самого человека. 

 
Российская экономика не только останется мировым лидером в 

энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и создаст 
конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. К  2020 году 

Россия может занять значимое место (5 - 10 процентов) на рынках 
высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5 - 7 и более 
секторах. Будут сформированы условия для массового появления новых 

инновационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в 
сфере экономики знаний. 

 
Сформируются новые территориальные центры роста как в районах освоения 

новых сырьевых ресурсов, так и в традиционных регионах концентрации 
инновационного, промышленного и аграрного потенциала России, снизятся 

масштабы регионального неравенства. Будет создана разветвленная 
транспортная сеть, обеспечивающая высокий уровень межрегиональной 

интеграции и территориальной мобильности населения. 
Россия укрепит свое лидерство в интеграционных процессах на евразийском 

пространстве, постепенно становясь одним из глобальных центров 
мирохозяйственных связей (в том числе в качестве международного 
финансового центра) и поддерживая сбалансированные многовекторные 

экономические отношения с европейскими, азиатскими, американскими и 
африканскими экономическими партнерами. 

 
Системное решение поставленных задач состоит в переходе 

российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально 
ориентированному типу развития. Это позволит резко расширить 

конкурентный потенциал российской экономики за счет наращивания ее 
сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и 

на этой основе задействовать новые источники экономического роста и 
повышения благосостояния. 
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Формирование инновационной экономики означает превращение 
интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор 

экономического роста и национальной конкурентоспособности. Источником 
высоких доходов становится не только возможность получения ренты от 
использования природных ресурсов, обусловленной высокой мировой 

конъюнктурой, но и производство новых идей, технологий и социальных 
инноваций. Это позволит России выдержать конкуренцию как с дешевой 

рабочей силой экономик Китая и Индии, так и с высококачественной и 
инновационной продукцией развитых стран Европы, США и Азии. 

Инновационный социально ориентированный тип экономического 
развития Российской Федерации имеет ряд качественных и количественных 

характеристик. 
Во-первых, он опирается на модернизацию традиционных секторов 

российской экономики (нефтегазового, сырьевого, аграрного и 
транспортного), опережающее увеличение объема продукции отраслей 

высоких переделов, которые вплоть до 2020 года остаются ведущими 
секторами производства валового внутреннего продукта. 

Во-вторых, превращение инноваций в ведущий фактор экономического 
роста во всех секторах экономики, повышение производительности труда в 
секторах, определяющих национальную конкурентоспособность, в 3 - 5 раз и 

снижение энергоемкости в среднем в 1,6 - 1,8 раза. Доля промышленных 
предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна 

возрасти до 40 - 50 процентов (2007 год - 8,5 процента), а доля 
инновационной продукции в объеме выпуска - до 25 - 35 процентов (2007 год 

- 5,5 процента). 
В-третьих, формирование новой экономики - экономики знаний и 

высоких технологий, которая становится одним из ведущих секторов 
национальной экономики, сопоставимым к 2020 году по своему вкладу в 

валовой внутренний продукт с нефтегазовым и сырьевым секторами. При 
этом под экономикой знаний и высоких технологий понимаются сферы 

профессионального образования, высокотехнологичной медицинской 
помощи, науки и опытно-конструкторских разработок, связи и 
телекоммуникаций, наукоемкие подотрасли химии и машиностроения (для 

статистических оценок используется группировка образования и 
здравоохранения в целом, науки и информации, секторов связи и 

машиностроения). 
Доля экономики знаний и высокотехнологичного сектора в валовом 

внутреннем продукте должна составлять не менее 17 - 20 процентов 
(2007 год - 10 - 11 процентов). Внутренние затраты на исследования и 

разработки должны подняться до 2,5 - 3 процентов валового внутреннего 
продукта в 2020 году (2007 год - 1,1 процента валового внутреннего 

продукта) при кардинальном повышении результативности 
фундаментальных и прикладных исследований и разработок. 



19 

 

Расходы на образование за счет государственных и частных 
источников составят 6,5 - 7 процентов валового внутреннего продукта в 

2020 году (2007 год - 4,8 процента), на здравоохранение - 6,7 - 7 процентов 
валового внутреннего продукта в 2020 году (2007 год - 4,2 процента), что 
обеспечит опережающее развитие человеческого потенциала. С учетом 

различий в паритете покупательной способности рубля и валют других стран 
доли расходов на образование и здравоохранение в валовом внутреннем 

продукте составят около 13 - 14 процентов, что сопоставимо с показателями 
передовых зарубежных стран. 

 
 Направления перехода к инновационному социально ориентированному 

типу экономического развития 
 

 
Особенность перехода к инновационному социально 

ориентированному типу экономического развития состоит в том, что России 
предстоит одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего 

развития. В условиях глобальной конкуренции и открытой экономики 
невозможно достичь уровня развитых стран по показателям благосостояния и 
эффективности, не обеспечивая опережающее развитие тех секторов 

российской экономики, которые определяют ее специализацию в мировой 
системе хозяйствования и позволяют в максимальной степени реализовать 

национальные конкурентные преимущества. 
Одна из проблем сложившейся модели экономического роста 

заключается в том, что увеличение доходов населения, опережающее темпы 
роста валового внутреннего продукта, сопровождается усилением 

экономической дифференциации. 
Поэтому переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели 

экономического роста связан и с формированием нового механизма 
социального развития, основанного на сбалансированности 

предпринимательской свободы, социальной справедливости и национальной 
конкурентоспособности. 

Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по 

ресурсам, срокам и этапам преобразований по следующим направлениям. 
Первое направление - развитие человеческого потенциала России. 

С одной стороны, это предполагает создание благоприятных условий для 
развития способностей каждого человека, улучшение условий жизни 

российских граждан и качества социальной среды, с другой - повышение 
конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его 

социальных секторов экономики. Будут достигнуты следующие результаты: 
преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация 

численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества 
жизни населения; 
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формирование условий для устойчивого повышения заработной платы, 
соответствующего темпам роста производительности труда и качеству 

рабочей силы, создание эффективных механизмов регулирования рынка 
труда, обеспечивающих сочетание конкуренции на рынке труда с 
партнерскими отношениями работников, работодателей и государства; 

повышение зависимости размера трудовых пенсий от заработной 
платы, повышение размера пенсий с учетом развития добровольных 

накопительных пенсионных сбережений до уровня, обеспечивающего 
достойную жизнь пенсионеров; 

обеспечение возможности получения качественного образования и 
медицинской помощи, доступа к национальным и мировым культурным 

ценностям, безопасности и правопорядка, благоприятных условий для 
реализации экономической и социальной инициативы; 

переход от системы массового образования, характерной для 
индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной 

социально ориентированной экономики непрерывному 
индивидуализированному образованию для всех, развитие образования, 

неразрывно связанного с мировой фундаментальной наукой, 
ориентированного на формирование творческой социально ответственной 
личности; 

обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание 
комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно -

коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения 
населения, учитывающей многообразие региональных и национальных 

укладов жизни; 
создание эффективной адресной системы поддержки лиц, относящихся 

к категории бедных, и предоставления социальных услуг для пожилых 
людей, инвалидов и детей; 

создание экономических условий сохранения и умножения культурных 
и духовных ценностей российского народа; 

обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма, 
физической культуры и спорта; 

улучшение качества окружающей среды и экологических условий 

жизни человека; 
снижение уровня преступности; 

обеспечение высокой профессиональной и территориальной 
мобильности трудовых ресурсов, формирование профессиональной 

культуры, ценностных ориентиров в сфере труда и предпринимательской 
деятельности. 

Второе направление - создание высококонкурентной 
институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую 

активность и привлечение капитала в экономику, в том числе: 
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создание и развитие конкурентных рынков, последовательная 
демонополизация экономики; 

отказ от повышения совокупной налоговой нагрузки в экономике и 
снижение издержек, связанных с исполнением обязанностей по уплате 
налогов; 

поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, 
основывающихся на инновациях, стимулирование развития малого бизнеса; 

снижение инвестиционных и предпринимательских рисков за счет 
защиты прав собственности и повышения предсказуемости экономической 

политики государства, обеспечения макроэкономической стабильности, 
развития финансовых институтов; 

улучшение условий доступа организаций к долгосрочным финансовым 
ресурсам, развитие финансовых рынков и других институтов, 

обеспечивающих трансформацию сбережений в капитал; 
повышение договороспособности организаций и прозрачности ведения 

бизнеса, развитие самоорганизации предпринимательского сообщества; 
обеспечение высокого качества государственного администрирования 

в сфере экономики. 
Третье направление - структурная диверсификация экономики на 

основе инновационного технологического развития, в том числе: 

формирование национальной инновационной системы, включая такие 
элементы, как интегрированная с высшим образованием система научных 

исследований и разработок, гибко реагирующая на запросы со стороны 
экономики, инжиниринговый бизнес, инновационная инфраструктура, 

институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы 
стимулирования инноваций и другие; 

формирование мощного научно-технологического комплекса, 
обеспечивающего достижение и поддержание лидерства России в научных 

исследованиях и технологиях по приоритетным направлениям; 
создание центров глобальной компетенции в обрабатывающих 

отраслях, включая высокотехнологичные производства и экономику знаний; 
содействие повышению конкурентоспособности ведущих отраслей 

экономики путем использования механизмов частно-государственного 

партнерства, улучшения условий доступа российских компаний к 
источникам долгосрочных инвестиций, обеспечения отраслей экономики 

высокопрофессиональными кадрами менеджеров, инженеров и рабочей 
силой, поддержки экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и 

рациональной защиты внутренних рынков с учетом международной 
практики в данной области. 

Четвертое направление - закрепление и расширение глобальных 
конкурентных преимуществ России в традиционных сферах (энергетика, 

транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов), в том числе: 
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обеспечение стабильности и расширение поставок энергоресурсов 
крупнейшим мировым потребителям, географическая и продуктовая 

диверсификация энергетического экспорта; 
развитие на территории России крупных узлов международной 

энергетической инфраструктуры, использующих новые энергетические 

технологии; 
переход от экспорта первичных сырьевых и энергетических ресурсов к 

экспорту продукции их глубокой переработки; 
завоевание лидирующих позиций в развитии возобновляемых 

источников энергии и внедрение в промышленных масштабах экологически 
чистых технологий производства энергии; 

формирование конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей реализацию транзитного потенциала российской 

экономики; 
укрепление позиций России на мировом рынке продукции 

лесопромышленного комплекса на основе углубления переработки леса и 
устойчивого воспроизводства лесного богатства страны; 

реализация водного потенциала российской экономики - вовлечение в 
хозяйственный оборот неосвоенных водных ресурсов России при 
обязательном соблюдении природоохранных требований; 

реализация аграрного потенциала в части развития экспорта зерна и 
других сельскохозяйственных продуктов, производства экологически чистых 

продуктов, импортозамещения на внутреннем рынке продукции 
животноводства. 

Пятое направление - расширение и укрепление внешнеэкономических 
позиций России, повышение эффективности ее участия в мировом 

разделении труда, в том числе: 
расширение возможностей реализации сравнительных преимуществ 

России на внешних рынках и использование возможностей глобализации для 
привлечения в страну капиталов, технологий и квалифицированных кадров; 

поэтапное формирование интегрированного евразийского 
экономического пространства совместного развития, включая становление 
России как одного из мировых финансовых центров; 

выстраивание стабильных диверсифицированных связей с мировыми 
экономическими центрами с целью обеспечения устойчивости развития 

российской экономики в долгосрочной перспективе при растущих 
глобальных рисках; 

усиление роли России в решении мировых глобальных проблем и 
формировании мирового экономического порядка. 

Шестое направление - переход к новой модели пространственного 
развития российской экономики, в том числе: 

формирование новых центров социально-экономического развития, 
опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, 



23 

 

и создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих 
конкурентный потенциал территорий; 

сокращение дифференциации уровня и качества жизни на территории 
России с помощью мер социальной и региональной политики; 

укрепление системы стратегического управления региональным 

развитием, повышение комплексности и сбалансированности развития 
регионов и размещения производительных сил, повышение 

сбалансированности обязательств региональных и муниципальных властей и 
их финансовых возможностей. 

 
Взаимодействие государства, частного бизнеса и общества как субъектов 

инновационного развития 
 

 
Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и 

социальной сферы предполагают выстраивание эффективных механизмов 
взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на 

координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов различных 
социальных групп общества и бизнеса при выработке и проведении 
социально-экономической политики. 

Инновационный тип экономического развития требует создания 
максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, 

повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
российских частных компаний, расширения их способности к работе на 

открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции, поскольку 
именно частный бизнес является основной движущей силой экономического 

развития. Государство может создать необходимые условия и стимулы для 
развития бизнеса, но не должно подменять бизнес собственной активностью. 

В целях перехода к инновационному социально ориентированному 
развитию государство в отношениях с субъектами предпринимательской 

деятельности будет руководствоваться следующими принципами: 
создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, 

развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества; 

снижение административных барьеров в экономике, превращение 
России в страну с низким уровнем коррупции; 

формирование условий для массового создания новых частных 
компаний во всех отраслях экономики, совместная с бизнесом работа по 

повышению общественного статуса и значимости предпринимательства и 
собственности; 

устранение избыточного государственного регулирования экономики и 
переход преимущественно к косвенным методам регулирования 

экономических процессов; 
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поэтапное сокращение участия государства в управлении 
собственностью в конкурентных отраслях экономики путем применения 

прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных на 
принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости 
деятельности органов государственной власти; 

концентрация государственного предпринимательства главным 
образом в отраслях, связанных с обеспечением обороноспособности и 

национальной безопасности, развитием инфраструктуры, безусловное 
обеспечение равных условий конкуренции в тех секторах, где наряду с 

государственными функционируют частные компании; 
поддержание макроэкономической стабильности и предсказуемости 

изменения основных макроэкономических параметров, последовательное 
снижение уровня инфляции; 

развитие частно-государственного партнерства, направленного на 
снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в 

сферах исследований и разработок, распространения новых технологий, 
развития транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры; 

поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной 
сферы и человеческого капитала; 

активная поддержка российских компаний на внешних рынках, в том 

числе прямых иностранных инвестиций российских компаний, при 
соблюдении норм международного права и обязательств Российской 

Федерации в данной области, защита интересов российского бизнеса в случае 
нарушения его прав в иностранных государствах; 

расширение участия предпринимательского сообщества в подготовке 
решений органов государственной власти, связанных с регулированием 

экономики. 
Основными субъектами, заинтересованными в переходе к 

инновационной социально ориентированной экономике, являются не только 
занятые в экономике знаний и высоких технологий (потенциально около 

трети занятых в экономике), но и более широкие слои работников и 
представителей бизнеса, которые сталкиваются с интенсивной глобальной 
конкуренцией и нуждаются в активном технологическом перевооружении, 

управленческих и социальных инновациях. 
В целях эффективного вовлечения заинтересованных субъектов в 

формирование и реализацию социально-экономической политики 
необходимо выстраивание новой модели развития общества, 

обеспечивающей: 
эффективность механизмов защиты прав и свобод граждан, без 

которых невозможно создать конкурентоспособные государственные 
институты; 

функционирование механизмов вертикальной и горизонтальной 
социальной мобильности; 
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применение процедур и правил, гарантирующих выявление и учет 
интересов каждой социальной группы при принятии решений на всех 

уровнях государственной и муниципальной власти, ответственность за 
результаты и последствия принятых и реализованных решений; 

равноправный диалог общественных организаций, бизнеса и 

государства по ключевым вопросам общественного развития, результаты 
которого становятся основой принимаемых нормативных решений; 

высокое доверие граждан к государственным и общественным 
институтам; 

широкий общественный консенсус по основным вопросам развития 
России. 

Наиболее полно данным требованиям отвечает эффективно 
работающая демократическая система, которая обеспечивает не только 

свободу частных интересов и договорных отношений, но и создает 
предпосылки для активизации инновационных процессов. Только воплотив в 

повседневную практику жизни общества формулу развития "демократия - 
человек - технологии", Россия сможет реализовать свои потенциальные 

возможности и занять достойное место среди ведущих мировых держав. 
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Заключение 

 
Мировой опыт показывает, что эффективная социально-ориентированная 

рыночная экономика немыслима без демократической системы 

распределения доходов граждан. Распределительные отношения лежат в 
основе создания системы стимулов для участия в производственном 

процессе. Доходы населения определяют социальное положение в обществе, 
также уровень доходов каждого человека зависит от экономики страны, в 

которой он проживает. Таким образом, реализация результативного 
перераспределения доходов должна осуществляться посредством разработки 

государственных программ, предусматривающих конкретные меры, прежде 
всего в области регулирования доходов граждан, справедливого 

налогооблажения и совершенствования системы социальной защиты 
граждан. 

В целом, общепринятым является мнение, что в соответствии со 
спецификой Российской Федерации целесообразно проведение политики 

доходов исходя из сочетания экономической эффективности и социальной 
справедливостью. Таким образом, реализация результативного 
перераспределения доходов в России должна осуществляться посредством 

разработки государственных программ, предусматривающих конкретные 
меры, прежде всего в области регулирования трудовых доходов граждан, 

справедливого налогообложения и совершенствования системы социальной 
защиты граждан. В настоящее время произошли следующие изменения в 

использовании вышеназванных направлений перераспределения доходов: 
в сфере регулирования оплаты труда прогрессивной мерой стало 

поэтапное повышение минимального размера оплаты труда и ликвидация его 
увязки с социальными выплатами; 

в реформировании социальной защиты населения приоритетами стали 
считаться: достижение упорядоченности, обоснованности и адресности 

социальных трансфертных выплат, усиленное развитие системы социального 
страхования. Государственная политика в области пенсионного обеспечения 
реализуется посредством сохранения распределительной системы 

финансирования и постепенного внедрения накопительной. 
основой налогового регулирования доходов стало принятие единой 

минимальной ставки налога на доходы физических лиц. Вопрос о 
воздействии данной меры на легализацию скрываемых населением доходов 

остается спорным. Новые налоговые льготы при осуществлении купли-
продажи недвижимости не могут быть признаны социально справедливыми. 

Многие исследователи в качестве последствий такой политики называют еще 
большее усиление социально-экономической дифференциации населения и 

сокращение поступлений по подоходному налогу в бюджет. 
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Главной проблемой в условиях острой необходимости социальной 
поддержки граждан Российской Федерации является недостаточность 

финансирования трансфертных программ. Заслуживают внимание 
предложения по усилению контроля над их целевым и рациональным 
использованием. Следует подчеркнуть важную роль регионального 

регулирования доходов граждан, которое является дополнением и 
конкретизацией федеральных программ. В сфере распределительных 

отношений именно государство должно стать социальным гарантом, 
согласующим экономические интересы всех социальных групп общества. 

Политики во всем мире стремились к равномерному распределению 
доходов населения, но со временем все возвращалось обратно. Это можно 

проследить по историческому складыванию экономики России. При 
увеличении доходов богатых повышались цены на сырье и другие товары 

народного потребления. 
Высокую значимость имеет обеспечение комплексного подхода к 

осуществлению политики доходов граждан: в частности, в сложившихся 
условиях при сокращении государственного перераспределения через 

налоговые методы было бы приемлемо усиление социальной защиты 
населения. Одновременно с совершенствованием используемых методов 
имеет смысл создание благоприятных условий для реализации политики 

перераспределения. Речь идет об обеспечении общей экономической и 
политической стабильности в государстве. 

Главными целями при перераспределении доходов граждан можно 
считать: сокращение дифференциации в оплате труда по отраслям и 

предприятиям, снижением сезонной безработицы в сельской местности , 
поиск новых источников финансирования проводимой социальной политики 

и др. 
Применение прогрессивной шкалы налогов считается необходимым 

условием функционирования национальных систем распределения доходов. 
Россия же с 1 января 2001 г. отказалась от такого подхода и практикует 

единую (в виде плоской шкалы) ставку налогов наличные доходы в размере 
13%. Принятие такого решения аргументировалось необходимостью 
«вывести из тени» нерегистрируемые доходы. Данные ожидания не 

оправдались. К отрицательным же последствиям введения отмеченной 
единой ставки налога следует отнести предсказывавшиеся серьезными 

специалистами галопирующие темпы роста дифференциации доходов 
населения. 

Предоставление налоговой декларации обязательно, в соответствии с 
законодательством, для предпринимателей и частнопрактикующих лиц, а 

также тех налогоплательщиков, которые не уплатили или уплатили не 
полностью налоговые платежи. Стоит сказать, что в настоящее время в 

Российской Федерации наиболее приемлемым было бы использование 
налогового регулирования доходов. Однако с принятием части второй 
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Налогового Кодекса оно перестало ориентироваться на переход к 
демократической системе распределения доходов. 

Происходит дифференциация населения по доходам, причем выделяются 
не только высокодоходные и низкодоходные группы, но одновременно 
развивается межотраслевая и региональная дифференциация, а также 

дифференциация внутри предприятий (между работниками и 
администрацией). Это явление неизбежно порождает усиление социальной 

напряженности в обществе. 
В обществе увеличивается количество беднейшего населения. Нарастает 

массовое обнищание людей. У большинства населения страны рост доходов 
существенно отстает от роста прожиточного минимума. 

Проблема бедности находится в центре внимания политики правительств 
всех стран, ибо везде существует неравномерность в распределении доходов 

и дифференциация населения. 
Инновационный тип экономического развития требует создания 

максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, 
повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

российских частных компаний, расширения их способности к работе на 
открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции, поскольку 
именно частный бизнес является основной движущей силой экономического 

развития. Государство может создать необходимые условия и стимулы для 
развития бизнеса, но не должно подменять бизнес собственной активностью. 

 
Наиболее полно данным требованиям отвечает эффективно 

работающая демократическая система, которая обеспечивает не только 
свободу частных интересов и договорных отношений, но и создает 

предпосылки для активизации инновационных процессов. Только воплотив в 
повседневную практику жизни общества формулу развития "демократия - 

человек - технологии", Россия сможет реализовать свои потенциальные 
возможности и занять достойное место среди ведущих мировых держав. 
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