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Уровень развития общества в рамках того или иного государства определяется как 
господствующими типами хозяйствования, так и установившейся иерархией возмож
ностей и интересов, характеристиками населения, так называемым человеческим 
капиталом, под которым подразумеваются способности, знания и умения работников, 
дающие им возможность функционировать в социально-экономической среде. Инве
стирование в развитие человеческого капитала приводит к повышению производи
тельности труда, росту эффективности производства. Всемирный банк,'обследовав 
192 страны, пришел к выводу, что 16% роста в странах с переходной экономикой обу
словлены физическим капиталом, 20% -  природным капиталом, остальные 64% свя
заны с человеческим капиталом.

В таких странах, как Германия, Япония, Швейцария на долю человеческого капи
тала приходится 80% от общего объема, в странах Северной и Центральной Америки, 
Западной Европы и Восточной Азии он достигает % общей величины национального 
богатства. Капиталовложения такого рода получили название «инвестиции в челове
ческий капитал». Сфера нематериального накопления включает все государственные 
и частные затраты на образование и переподготовку кадров, значительную часть рас
ходов на науку и ряд социальных расходов.

Таким образом, в XXI веке главным фактором воспроизводства становится не на
копление материальных благ и услуг, а накопление знаний, опыта, здоровья, физиче
ское развитие и другие характеристики уровня и качества жизни населения.

Главной целью социально-экономической стратегии РБ на современном этапе яв
ляется повышение уровня и качества жизни, а также рост благосостояния населения.

Благосостояние -  совокупность устойчиво воспроизводимых условий жизнедея
тельности, определяющих социально-экономическое положение населения страны, 
его обеспеченность необходимыми для жизни материальными и духовными благами. 
К благам относятся предметьі, товары, услуги и условия, удовлетворяющие опреде
ленные потребности человека и отвечающие его интересам. Количественно благосос
тояние выражается в натуральной (структура потребления) и стоимостной форме.

Важнейшими характеристиками повышения благосостояния являются степень со
ответствия потребностям и динамика его основных показателей. Помимо средних (на 
душу); для' всего населения показателей благосостояния существенны показатели 
дифференциации, т.е. качество, характеристики и уровень доходов и расходов разных 
социальных групп, их положение и вес в обществе. Динамика благосостояния опреде
ляется темпами роста и объемом реальных доходов, размерами личной и частной 
собственности, потреблением определенных групп товаров и услуг, продолжительно
стью жизни, свободным временем, доступностью пользования природными, культур
ными и иными ценностями, личной и экологической безопасностью и т.п.

Сегодня особенно существенна связь материального благосостояния с духовно
стью, нравственным и культурным уровнем населения. Потребление духовных благ, 
их доступность для каждого человека, условия и уровень социального обеспечения, 
здравоохранения, досуга, учебы, труда, а также характеристики положения граждани
на в обществе являются непременными компонентами благосостояния, без учета ко
торых не может быть дана его правильная характеристика и оценка.

Уровень жизни населения является одной из важнейших социальных категорий. 
Понятие «уровень жизни населения» применяется во всём мире. В мировой практи- 
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ке впервые этот термин был предложен в 1954 г.,Комитетом, экспертов ООН, и под 
уровнем жизни населения рекомендовалось понимать фактические условия жизни 
населения, сгруппированные в 12 компонентов. Наряду с материальными и культур
ными условиями жизни в состав уровня жизни включались здоровье, занятость, усло
вия труда, фонд накопления, человеческие свободы.

В СССР понятие «уровень жизни населения» рассматривалось в узком и широком 
смысле. Под категорией «уровень жизни» в узком смысле понималась достигнутая сте
пень материального благосостояния и культурного развития трудящихся, отражаемая 
в потребительском бюджете населения. В широком смысле уровень жизни рассмат
ривался как уровень развития и степень удовлетворения потребностей населения. В 
данном случае речь, идёт не только об условиях жизни, но и о жизнедеятельности и 
развитии способностей людей в сопоставлении с их потребностями и интересами.

Снижение уровня жизни населения в последние годы повлекло за собой повышен
ный интерес со стороны государства, общественности и науки к этой проблеме. Спо
ры по определению категории «уровень жизни населения» и её месту и значимости в 
системе общественных отношений продолжаются и в настоящее время. Существует 
множество определений уровня жизни населения, используемых в официальных ма
териалах и научной литературе. Разработаны различные подходы и методы опреде
ления показателей, отражающих экономические и социальные аспекты. Наряду с по
нятием «уровень жизни населения» рассматриваются такие понятия, как «образ жизни 
людей», «качество жизни», «стиль жизни» и т.д.

Под уровнем жизни населения понимается обеспеченность населения необходи
мыми материальными и духовными благами и услугами, достигнутый уровень их по
требления и накопления, а также степень удовлетворения общественно признанных 
потребностей, соответствующих данному социальногэкономическому развитию страны.’

В категории «уровень жизни населения» можно выделить следующие составляющие:
1. натурально-вещественное содержание (классификация потребляемых благ на 

материальные и духовные);
2. отражение достигнутого уровня обеспеченности и потребления благ и услуг; ,
3. характеристика уровня удовлетворения потребностей людей в благах и услугах.
Структура основных составляющих уровня жизни позволяет отождествлять его с

уровнем благосостояния. Денежная же оценка благ и услуг, фактически потребляемых 
в среднем домашнем хозяйстве в течение известного промежутка времени и соответ
ствующих определённому уровню удовлетворения потребностей, представляет собой 
стоимость жизни. ■•••••

Можно выделить четыре уровня жизни населения: достаток (пользование благами, 
обеспечивающими всестороннее развитие человека); нормальный уровень (рациональ
ное потребление по научно обоснованным нормам, обеспечивающее человеку вос
становление его физических и интеллектуальных сил); бедность (потребление благ на 
уровне сохранения работоспособности как низшей границы воспроизводства рабочей 
силы); нищета (минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и ус
луг, потребление которых позволяет лишь поддерживать жизнедеятельность человека).

XXI век выдвигает новый подход к определению места и роли человека в научно- 
техническом й социально-экономическом прогрессе. При таком подходе во главу угла 
поставлен человек. Всестороннее развитие человека -  цель, экономический рост -  
средство её достижения. В центре, внимания социально-экономической политики, го
сударства должен находиться весь круг человеческих потребностей, играющих важ
нейшую роль для прогрессивного развития всего общества.

Если исходить из понимания уровня жизни населения «как уровня развития и сте
пени удовлетворения потребностей людей», то основой изучения уровня жизни насе-
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ления являются разнообразные человеческие .потребности/возникающие и реали
зующиеся в сфере потребления.- V

Личные потребности-отражают'объективную необходимость в определённом на
боре и количестве материальных благ и услуг и социальных условий, обеспечивающих 
всестороннюю деятельность конкретного человека. Личные потребности подразделя
ются на физиологическйе (физические), интеллектуальные (духовные) и социальные.

Физиологические потребности являются определяющими первого порядка, по
скольку выражают потребности человека как биологического существа. В их составе 
первичными потребностями являются потребности в пище, одежде, обуви, жилище, 
отдыхе, сне, двигательной активности и т.д. Интеллектуальные потребности касаются 
образования; повышения квалификации, культурного развития, творческой деятель
ности. Социальные потребности связаны с функционированием человека в обществе -  
социально-политическая деятельность, обеспечение социальных прав и т.д. -

Интеллектуальные и социальные потребности прямой оценки не имеют, хотя во 
многом зависят от состояния культуры в обществе, общего уровня и качества жизни 
населения. Условия для их удовлетворения характеризуются бюджетом времени на
селения. По величине рабочего, нерабочего и свободного времени можно оценить 
эффективность рабочего времени и возможности удовлетворения интеллектуальных 
и социальных потребностей человека.

В соответствии с системой потребностей можно выделить основные компоненты 
уровня жизни населения: денежные доходы и расходы населения, оплата труда; со
циальная защита населения, включая пенсионное обеспечение и социальные выпла
ты; здоровье; питание; потребление непродовольственных товаров и услуг; жилище; 
труд и занятость; домашнее имущество; условия образовательного и культурного раз
вития, включая образование и культуру; использование свободного времени, включая 
физическую культуру и спорт, туризм и отдых; социально-бытовая обстановка (антиоб
щественные явления, уровень преступности); обобщающие индикаторы уровня жизни.

Каждый из компонентов имеет собственные показатели и обеспечивается потреб
лением товаров и услуг. Потребление населением определяется ресурсами (дохода
ми и имуществом). Поэтому уровень жизни населения чаще всего рассматривается в 
экономической системе «ресурсы-потребление». -  р

Важную роль для повышения уровня жизни населения играют социальные нормы 
и нормативы как научно обоснованные ориентиры направленности социальных про
цессов в обществе. Они являются основой для выработки мер государственного воз
действия на повышение уровня жизни населения и развитие социальной сферы.

Для определения уровня жизни фактическое потребление необходимо сравнивать 
с социальными нормами и нормативами потребления, определяя степень удовлетво
рения потребностей. . • .

Важная роль среди социальных нормативов принадлежит, системе потребитель
ских бюджетов: прожиточному минимуму, минимальному, потребительскому бюджету 
и бюджету высокого достатка.

Таким образом, в зависимости от соотношения фактического потребления и обес
печивающих его текущих денежных доходов с потребительскими бюджетами могут 
быть выявлены слои с разным уровнем материального достатка: бедные - с доходами 
и потреблением ниже прожиточного минимума; низкообеспеченные -  с доходами ни
же минимальйого потребительского бюджета, но выше прожиточйого минимума; сред
н и е - с  доходами выше минимального потребительского бюджета, но ниже бюджета 
высокого достатка, а также относительно обеспеченные (состоятельные) и богатые, у 
которых текущее потребление и доходы выше бюджета высокого достатка.

Качество жизни -  это показатель общего благополучия человека, который являет
ся более широким, чем материальная обеспеченность. Качество жизни может зави- 
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сеть; например, от состояния здоровья, содержания решаемых проблем, свободы от- 
стрессов и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, уровня образования, 
доступа к культурному наследию. . • • : • >

Качество жизни нетождественно уровню жизни, так как экономические показатели 
дохода населения выступают только одним из критериев качества жизни. Качество 
жизни необходимо рассматривать как комплексные характеристики.важнейших сфер 
жизнедеятельности населения, отражающие как количественные (уровень жизни,.ус
ловия жизни), так и качественные (степень удовлетворённости жизнью, состояние 
здоровья, качество окружающей среды) параметры,-Государственная работа по опре
делению и реализации заданного качества жизни ведется через законодательное; 
введение индексов качества жизни, которые обычно включают три блока комплексных 
индикаторов.

Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье населения и 
демографическое благополучие, которые оцениваются по уровням рождаемости, про
должительности жизни, естественного воспроизводства. Й

Второй блок отражает удовлетворенность населения индивидуальными условиями 
жизни (достаток, жилище, питание, работа и др.), а также социальная удовлетворенность' 
положением дел’ в государстве (справедливость власти, доступность образования и 
здравоохранения) безопасность существования, экологическое благополучие). Для их 
оценки используются социологические опросы представительных выборок из населения. 
Объективным индикатором крайней неудовлетворенности служит уровень самоубийств.:

Третий блок индикаторов оценивает духовное состояние общества.1 Уровень ду
ховности определяется по характеру, спектру и числу творческих инициатив, иннова
ционных проектов, а также по частоте нарушений общечеловеческих: нравственных 
заповедей. В качестве единиц измерения используются данные официальной стати
стики о социальных аномалиях и различных формах девиантного поведения. ' 

Таким образом, исследование качества и уровня жизни предполагает получение 
целостного знания о различных аспектах жизнедеятельности людей, об уровне их 
удовлетворенности условиями современной жизни.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Молодежь на современном этапе представляет собой постсоветское поколение 
людей, рост и социализация которых происходила в эпоху трансформационных про
цессов, затронувших все сферы общественной жизни. В этот период ценности и 
идеалы предыдущих поколений находились в противоречии с меняющейся политиче
ской и социально-экономической ситуацией в стране, что способствовало выработке 
новой системы ценностей, позволяющей наиболее успешно адаптироваться к возни
кающим условиям общественной реальности.

Современный мир в условиях глобализации предъявляет свои требования к любой 
национальной экономике. Критерий разделения развитой и развивающейся экономики 
лежит в сфере труда и занятости. Характерной чертой нашей реальности стала при
оритетность умственйого труда, что приводит к неравенству в оплате труда даже 
средне- и высококвалифицированных специалистов, последствия которого выходят за 
рамки национальных экономик. Общемировое разделение труда изменяется, значи
тельная доля обрабатывающей промышленности переносится из развитых стран в
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