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Существенным препятствием на пути социально-экономического развития России на 

современном этапе является бедность населения. По различным оценкам и методикам 

расчёта число бедных в нашей стране колеблется от 20 до 30 процентов. Федеральная служба 

статистики разделяет уровень жизни россиян в зависимости от получаемых доходов на 

следующие категории: 

- крайняя нищета – доходы ниже прожиточного минимума (до 7-8 тысяч рублей); 

- нищета – доходы от одного до двух прожиточных минимумов (в среднем 7-12 тысяч 

рублей); 

- бедность – доходы от 12 до 20 тысяч рублей; 

- выше бедности – доходы от 20 до 30 тысяч рублей; 

- средний достаток – доходы от 30 до 60 тысяч рублей; 

- состоятельные – доходы от 60 до 90 тысяч рублей; 

- богатые – доходы свыше 90 тысяч рублей; 

- сверхбогатые – доходы свыше 150 тысяч рублей [1]. 

В соответствии с этой методикой каждый пятый работающий в России находится за 

чертой бедности. Каковы же основные причины бедности в нашей стране? 

1. Высокий уровень коррупции и теневой экономики. В недавнем отчёте 

международной организации Transparency International Россия заняла 131-е место в рейтинге 

восприятия коррупции в 2016 году. Официальная цифра теневого сектора российский 

экономики – 15-20% от ВВП. Однако учитывая, что Росстат не включает в свои оценки 

криминальную экономику, некоторые авторы оценивают реальную долю «теневой» 

экономики в 40-50% ВВП. Если же говорить о людях, охваченных «серыми» отношениями 

(например, получение части зарплаты в конверте), то речь идёт уже о 30 млн. граждан 

России, что составляет более 40% экономически активного населения нашей страны [2]. 



2. Сравнительно низкий уровень развития малого предпринимательства. Малые и 

средние предприятия России – это 5,6 млн. хозяйствующих субъектов, рабочие места для 

18 млн. граждан и около 20% валового внутреннего продукта страны. Для сравнения, в 

развитых странах в малом и среднем бизнесе трудится более 60% от занятого населения и 

создаётся 60-70% ВВП. Наше государство ставит стратегическую задачу к 2030 году 

увеличить долю малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте с 20 до 40%, 

и количества занятых в этой сфере от общей численности занятого населения – до 35%, 

однако необходимой динамики развития малого предпринимательства пока не наблюдается. 

3. Низкая эффективность труда в России в сравнении с развитыми странами, иными 

словами, прирост ВВП за час работы. Согласно исследованию Организации экономического 

сотрудничества и развития, коэффициент полезного действия среднего работника в странах 

большой семерки выше, чем у российского работника, в 2,5 раза [3]. 

4. Значительные разрывы в доходах между самыми богатыми и самыми бедными. 10% 

наиболее богатых российских граждан почти в 17 раз богаче 10% самых бедных. 

В Украине это соотношение равно 9, в Казахстане – 5,3, в Белоруссии – 5. 

Показательно, что ещё в конце 1980-х годов в России имущественная пропасть между 

бедными и богатыми слоями населения была сопоставима с уровнями, характерными для 

скандинавских стран (4–4,5 раза).  

5. Плоская шкала подоходного налога. Переход на прогрессивную шкалу (чем больше 

доход, тем выше налог) помог бы выровнять ситуацию: возросшие налоги на богатых 

граждан отправлялись бы в бюджет, а оттуда перераспределялись в пользу бедных. 

Существуют и иные налоговые механизмы перераспределения доходов от богатых к бедным 

через налоги. Например, можно ввести налог на роскошь или законодательно увязать рост 

прибыли компании с ростом зарплат ее сотрудников. Такие разработки есть, однако они не 

встречают понимания у законодателей. 

6. Экономические санкции, введённые против России США и Евросоюзом. На рост 

бедности населения они оказывают влияние следующим образом. 

Во-первых, закрываются или ограничивают свою деятельность предприятия, 

принадлежащие западным инвесторам. Это приводит к сокращению работников, что 

означает снижение их жизненного уровня. 

Во-вторых, закрываются или ограничивают свою деятельность предприятия, 

зависящие от западных технологий, оборудования, комплектующих. Результат – тот же, что 

и в первом случае. 

7. Девальвация рубля и инфляция, которые не полностью покрываются индексацией 

пенсий и заработных плат, также являются причиной роста бедности. Кроме того, 

происходит реальное обеднение населения в долларовом исчислении. Если в июле 2014 года 

минимальная заработная плата в России составляла в долларовом исчислении 167 долларов, 

то в августе 2017 года минимальная зарплата составила 132,2 доллара. 

8. Важная причина бедности – в уровне оплаты труда. Работодатели преимущественно 

предлагают низкооплачиваемую, зачастую на уровне минимального размера оплаты труда 

(далее МРОТ), работу. Это главная причина трудовой миграции. Законодателю пора 

пересмотреть отношение к МРОТ. Если в начале переходного периода законодательная 

защищённость МРОТ обеспечивала простую физиологическую выживаемость людей 

неквалифицированного труда, то сейчас, когда страна находится на этапе социально-

экономического развития, она должна обеспечивать определённое качество жизни. 

Непонимание или нежелание увидеть изменение социальной роли МРОТ приводит к 

увеличению разрыва в размере МРОТ в России в сравнении с другими странами Европы, по 

подсчётам автора, до 5 и более раз. 

Существующий большой разрыв между средней зарплатой по стране (более 

39 тыс. руб. на конец 2017 года по прогнозу Росстата) и МРОТ создает предпосылки для 

сохранения высокого уровня бедности в стране. Ситуация усугубляется тем, что МРОТ в 

России на протяжении многих лет ниже официального прожиточного минимума. С 1 июля 



2017 года МРОТ составил 7800 рублей, а минимальный прожиточный минимум по Крыму 

равнялся 9739 рублей для трудоспособных лиц.  

9. У людей, которые оказались жителями депрессивных моногородов, практически 

нет возможности перебраться в более благоприятные регионы, где есть работа. Людей 

накрепко привязывает к месту квартира, прописка, и в этом ещё одна причина роста 

бедности в этих регионах. 

Какими же доступными мерами можно сравнительно быстро решить проблему 

бедности? 

Во-первых, необходимо реформировать пенсионную систему в направлении 

обеспечения социальной справедливости. Методика расчёта пенсий должна быть одинаковой 

для всех граждан страны. Да, неравность пенсий была и будет всегда, но она должна 

определяться только размером заработной платы и трудовым стажем. 

Во-вторых, необходимо в ближайшие годы существенно повысить заработную плату 

работников различных отраслей экономики за счёт повышения стоимости труда в 

себестоимости продукции с 8-10% до 35-45% при одновременном изменении структуры 

отчислений в фонды обязательного социального страхования из фонда заработной платы 

предприятия и с заработной платы работников. Предлагается значительно – до 17% снизить 

начисления на фонд заработной платы предприятий и существенно повысить отчисления из 

заработной платы работающих лиц.  

В-третьих, необходимо законодательно закрепить разрыв в заработной плате между 

различными категориями работников в бюджетных организациях и учреждениях не более 

чем в 4-6 раз, как это существует в странах Евросоюза. 

В-четвёртых, обеспечить экономический, законодательный и налоговый простор для 

существенного развития малого предпринимательства. 

В-пятых, необходимо значительно расширить социальную прослойку меценатства и 

благотворительности из среды наиболее состоятельных граждан России. Это можно сделать, 

предложив потенциальным меценатам определённые льготы. О расширении социальной 

базы благотворительности говорил и В. В. Путин на Заседании Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека 01.10.2015 «С каждым годом всё больше наших 

граждан становятся участниками благотворительных, социально значимых проектов. Всё 

больше людей стремятся быть сопричастными общественным инициативам. И такой 

активный рост гражданского самосознания, конечно, важно и нужно поддерживать» [4].  

Эти меры, на взгляд автора, позволят в ближайшее время в значительной мере решить 

проблему бедности в России. 
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