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Само понятие «уровень жизни» было введено в 
ООН в 1961 г. Существует множество определений 

понятия – ООН, МОТ, многие страны имеют 
собственные подходы к его оценке, учитывающие 

специфические особенности и конкретные 
условия



В узком смысле под «уровнем жизни» понимается 
степень материального благополучия населения, 
характеризующееся обеспеченностью населения 
необходимыми благами и услугами: последняя в 

свою очередь зависит от размера реальных 
доходов на душу населения, достигнутого объема 
потребления и степени удовлетворения разумных 

потребностей



В широком смысле «уровень жизни населения» 
включает еще условия жизни, труда и занятости, 

быта и досуга, его здоровье, уровень 
образования, свободу деятельности, природную 

среду обитания



Категория «уровень жизни» является весьма 
ёмким, охватывающей разные страны жизни 

человека и характеризующейся набором хотя и 
взаимосвязанных, но весьма различных и 

специфических показателей



Для систематизации показателей их часто 
объединяют в четыре раздела

•базисные показатели уровня жизни с подразделами: 
среднедушевое производство ВВП (ВНП, ЧНП), 
номинальные и реальные доходы населения, 
показатели стоимости жизни и потребления населения, 
дифференциации доходов и уровня бедности и т.п.

•показатели условий жизни населения: обеспеченность 
населения объектами инфраструктуры, обеспеченность 
персоналом и техническими средствами отраслей 
социальной сферы, характеристика состояния и 
эффективности деятельности объектов социальной 
сферы и т.п.



•демографические параметры: население, в т.ч. 
трудоспособное, ожидаемая продолжительность жизни, 
смертность, уровень заболеваемости с утратой 
трудоспособности и т.д.

•природно-климатические и экологические условия: 
обеспеченность сырьевыми ресурсами, объем сброса 
загрязненных сточных вод, выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ, наличие рекреационных зон и 
др.



Рассмотрим некоторые базисные показатели 
«уровня жизни»: доходы и расходы, показателей 
дифференциации доходов населения и бедности



Доходы людей зависят от того какими факторами 
производства они владеют: если это трудовой 

ресурс и предпринимательские способности, то 
человек получит либо заработную плату, либо 

предпринимательскую прибыль; если капитал, то 
за его вложение в экономику собственник 

получает часть прибыли (дивиденды, проценты); 
если природные ресурсы (например, земля), то 

доходом собственника является рента и т.д.





Чтобы отнести жизнь человека к тому или иному уровню необходимо рассчитать 
стоимость жизни



Стоимость жизни – совокупная цена предметов 
потребления и услуг, соответствующая 

определенному уровню удовлетворения 
потребностей людей: методология расчетов 
стоимости жизни опирается на стоимостную 
оценку некоторого специально отобранного 

комплекса потребительских благ и услуг, 
называемого «потребительской корзиной»



Каждому уровню потребления соответствует 
своя потребительская корзина

•минимальная

•рациональная

•фактическая



Состав перечисленных потребительских корзин 
рассчитывается в натуральных показателях в среднем 
на душу населения, семью, или в целом на домашнее 

хозяйство



Состав потребительских корзин устанавливается для основных социально-
демографических групп населения по России и субъектам РФ не реже одного 

раза в пять лет на основе методических рекомендаций, разрабатываемых 
Правительством РФ с участием профсоюзов; потребительская корзина в целом 

по стране фиксируется федеральным законом, а в субъектах Федерации – их 
законодательными органами



Перерасчет потребительской корзины заданной в натуральных показателях потребления 
товаров и услуг, в стоимостные показатели, учитывающие цену этих товаров и услуг, 

определяет соответствующие бюджеты
 Потребительские бюджеты являются инструментом оценки, прогнозирования и 

регулирования политики в области доходов с целью управления «уровнем жизни»



Потребительские бюджеты подразделяют на 
две группы

•нормативные – плановые

•фактические – статистика



Нормативные потребительские бюджеты 
подразделяют на три уровня

•бюджет прожиточного минимума

•минимальный потребительский бюджет

•бюджет высокого достатка



Бюджет прожиточного минимума – "прожиточный 
минимум" – одно из ключевых понятий системы 

социальных гарантий, предоставляемых 
государством населению



Система потребительских бюджетов позволяет выделить 
группы населения, качественно отличающегося по уровню 

текущего потребления

• малообеспеченные: с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума

• низкообеспеченные: с денежными доходами от прожиточного 
минимума до минимального потребительского бюджета

• относительно обеспеченные: с денежными доходами от 
минимального потребительского бюджета до бюджета высокого 
достатка

• состоятельные и богатые: с денежными доходами выше 
бюджета высокого достатка



Доходы населения направляются на расходы различных видов; 
основными расходами (60–80 %) являются потребительские, 

анализ структуры расходов содержит интересную информацию о 
состоянии экономики страны и уровне жизни населения





В XIX в. экономист Эрист Энгель обнаружил закономерность: с ростом 
получаемых населением доходов удельный вес расходов на питание снижается, 

доля расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги меняется 
незначительно, а доля расходов на удовлетворение культурных и иных 

нематериальных нужд заметно возрастает – "Закон Энгеля"



Неравенство в доходах и уровне жизни среди населения 
внутри любой страны может достигать настолько больших 

масштабов, что становится угрозой для политической и 
экономической стабильности в стране



Все развитые страны вынуждены постоянно принимать меры по сокращению разрыва в доходах 
различных групп населения с помощью прогрессивного налогообложения, налогов на имущество и 

наследство, системы социальных выплат малообеспеченным

 Для качественной оценки дифференциации доходов применяются различные методы, но одним из 
наиболее популярных является предложенный американским статистиком Максом Лоренцом





Количественно неравенство доходов оценивается коэффициентом 
Джини (итал. Экономист Коррадо Джини), который равен отношению 
площади фигуры между отрезком ОЕ и ломаной OABCDE к площади 

треугольника OEF. Коэффициент изменяется в диапазоне от G = 0 
(полное равенство) до G = 1 (абсолютное неравенство)



Коэффициент Джини в развитых странах невелик: Швеция и 
Дания – 0,25, Япония – 0,249, Германия – 0,25, Великобритания – 
0,361, США – 0,41. В развивающихся странах он выше: Мексика – 
0,537, Зимбабве – 0,568, Чили – 0,565, Бразилия и ЮАР – 0,61; РФ 

по данным независимых экспертов на тот же период – 0,61



Качество жизни – обобщающий социально-
экономический показатель, более широкий, чем уровень 

жизни (материальная обеспеченность), показывает не 
только количественную, но и качественную сторону 

развития общества, - то, какой ценой в социальном и 
духовном плане данный уровень жизни был достигнут



Качество жизни имеет объективную и 
субъективную стороны и не может быть 

определено только на базе количественных 
оценок уровня жизни

•уровень и качество жизни являются характеристиками 
одного объекта - «жизни», но под разным углом зрения: 
качество – в аспекте ее разнообразия; уровень – 
«отличное от другого» в денежном выражении

•экономические оценки в такой же мере являются 
характеристикой качества жизни, в какой разнообразие 
является характеристикой уровня жизни



При определении качества жизни выделяют два 
вида индикаторов: объективные и субъективные

Объективные индикаторы качества жизни: природные и 
социальные

Субъективные индикаторы качества жизни: когнитивные 
(оценки общей удовлетворенности жизнью и оценки 
удовлетворенности различными сферами жизни) и 
эмоциональные



В дополнение к материальной обеспеченности КЖ включает

• состояние здоровья

•продолжительность жизни

• условия окружающей среды

•питание

•бытовой комфорт

• социальное окружение

• удовлетворённость культурных и духовных потребностей

•психологический комфорт



В мировой практике используют комплексные 
показатели "уровня жизни"



«Индекс человеческого развития» (ИЧР), до 2013 г. «Индекс развития 
человеческого потенциала» (ИРЧП) — интегральный показатель, 

рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения 
уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных 

характеристик человеческого потенциала исследуемой территории



При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида 
показателей

•  ожидаемая продолжительность жизни — оценивает 
долголетие

•уровень грамотности населения страны (среднее 
количество лет, потраченных на обучение) и 
ожидаемая продолжительность обучения

•уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения 
по паритету покупательной способности – ППС в 
долларах США



Индекс качества жизни от Economist Intelligence Unit (The 
Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index) - в редакции 2013 

г. - Индекс качества жизни получил новое наименование: 
«Лучшие страны, где можно родиться» Where-to-be-born index



Индекс качества жизни OECD (Better Life Index) - индекс 
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 

OECD



Международный индекс счастья (Happy Planet Index). Этот индикатор 
представляет собой индекс, отражающий благосостояние людей и 

состояние окружающей среды в разных странах мира; главная задача 
индекса - отразить «реальное» благосостояние наций, но не через значения 

ВВП на душу населения или другие экономические показатели



Индекс процветания Legatum (Legatum Prosperity Index) - индекс основан на 89 
различных переменных, проанализированных по 142 странам по всему миру 
Источники данных – Gallup World Poll, Показатели мирового развития ООН, 

Международный союз электросвязи, Failed States Index, Freedom House, ВОЗ, World 
Values Survey, Amnesty International и другие организации



Валовое Национальное Счастье (ВНС) — попытка определить жизненный стандарт 
через психологические и холистические ценности

Gross National Happiness появился в дополнение к Gross National Product (GNP, в 
нашей классификации - ВНП); понятие ввёл четвёртый король Бутана Джигме 

Сингье Вангчук в 1972 г., методики расчета показателя с 2011 г. используются ООН



Продолжительность счастливой жизни (Happy life expectancy) 

Авторы индекса исходят из того, что цель человека – прожить 
длинную счастливую жизнь




