
существенным изменениям. На их основе экономическая система приобретает новое 
динамическое равновесие.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

В.Н. Чурсина 
л Белгород, Россия

С переходом мирового сообщества на парадигму устойчивого развития в развитии 
регионов появляются по мнению А. Гринберга такие явления, как усиливающаяся зависи
мость российских регионов от мирового хозяйства; переход к постиндустриальному и ин
формационному обществу с особыми функциями различных регионов; изменение образа 
жизни и связанные с этим требования к развитию социальной сферы; ужесточение эколо
гических требований. Всё это неоднозначно влияет на экономическое развитие регионов, 
вызывает необходимость продолжения экономического роста на новой качественной ос
нове.

В соответствии с мировой тенденцией управляемого социально-экономического 
развития главной стратегической целью регионального развития становится ускоренное 
повышение уровня и качества жизни населения региона.
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Категория качества жизни впервые была введена в научный оборот в 60-х годах 
нынешнего столетия в связи с попытками моделирования зарубежными исследователями 
траекторий промышленного развития. Разработка категории качества жизни так или иначе 
нашла свое отражение в ряде публикаций 80-х годов за рубежом.

Под качеством жизни в современных концепциях качества за рубежом понимают 
комплексную характеристику социально-экономических, политических, культурно
идеологических, экологических факторов и условий существования личности, положения 
человека в обществе.

Говоря о качестве жизни, нередко легко переходят к таким количественных харак
теристикам уровня жизни, как потребительская корзина. Данное понятие в современном 
словаре рыночных терминов означает набор товаров-представителей в заданных количе
ствах с фиксируемыми ценами. Определяя уровень жизни, к потребительской корзине до
бавляют показатели смертности населения, общеобразовательный уровень и т. п. , решая 
фактически частные проблемы качества жизни, и не давая четкого определения самому 
понятию.

Качество жизни как система включает в себя качество образования, качество куль
туры, качество среды обитания (экологии), качество социальной, экономической и поли
тической организации общества.

Управление качеством жизни включает в себя управление развитием качества лич
ности на основе процессов социализации, в первую очередь в рамках семьи и образова
ния, управление качеством среды жизни, управление качеством образования, управление 
качеством развития населения, управление качеством здоровья населения и др.

Для решения задачи повышения качества жизни в Белгородской области разраба

тывается стратегия повышения конкурентоспособности региона, определяется уровень и 

направления конкуренции, анализируются внутренние возможности развития.

Последовательно создаются условия для стабилизации деструктивных процессов 

и повышения привлекательности территории как для хозяйственной деятельности, так и 
для проживания населения.

Белгородская область сумела преодолеть основные негативные тенденции и в 
настоящее время имеет позитивные показатели состояния экономики, социальной сферы 
и культуры.

Растёт валовой региональный продукт в расчете на душу населения.Постоянно уве
личиваются инвестиции в различные сектора региональной экономики.

В сельском хозяйстве оправдывает себя создание вертикально интегрированных 
структур - агрохолдингов. Данные меры позволили вывести аграрный комплекс области 
на передовые позиции в России.

На основе экономической стабилизации и подъема растет благосостояние населе
ния, приобретает положительную динамику социальная сфера. Совершенствуется инфра
структура здравоохранения. Область прочно занимает лидирующие позиции в стране по 
масштабам и темпам роста жилищного строительства.

Наблюдаются позитивные изменения и в сфере культуры. Продолжается совершен
ствование материально — технической базы учреждений культуры, повышается уровень 
требований к содержанию их работы.

В целом, по оценкам российских экспертов, Белгородская область по ряду показа
телей (покупательная способность, реальное среднедушевое потребление товаров и плат
ных услуг, обеспеченность жильем, состояние рынка труда) относится к регионам с 
наиболее высоким качеством жизни.

Важнейшими характеристиками социально-политической и политико
управленческой ситуации в области.являются стабильность, конструктивное взаимодей
ствие государственной власти с формирующимися институтами гражданского обще
ства,отсутствие глубоких социально-политических конфликтов и социальной напряжен
ности.
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Данные социологических исследований показывают, что от 6 до 14 процентов бел
городцев, относящихся к разным социальным группам, отмечают улучшение жизни в об
ласти за последние пять лет. От 33 до 55 процентов - говорят о незначительном улучше
нии, 60 и более процентов представителей различных статусных групп убеждены, что 
белгородцы живут лучше по сравнению с жителями соседних областей.

Одним из главных направлений деятельности руководства области является опти
мизация системы государственного и муниципального управления в целях конструктив
ного взаимодействия государства в лице его властных органов и гражданского общества.

Потенциал социально-экономического развития Белгородской области включает в 
себя достаточные для дальнейшего развития экономические и социальные ресурсы, вы
строенную на основе единых принципов систему государственною и муниципального 
управления, политическую волю руководства, ориентирующегося на решение приоритет
ных для региона задач.

Именно это позволяет руководству области успешно осуществлять реализацию 
стратегии повышения качества жизни населения региона.

К числу проблем, которые требуют решения, белгородцы относят качество меди
цинского обслуживания, услуги связи, благоустроенность территорий, уровень защиты 
прав личности, уровень образования. Не менее значимы для жителей области уровень за
работной платы, состояние здоровья, гарантии занятости, качество коммунально-бытового 
обслуживания.

От 45 до 50 процентов жителей области, относящихся к различным статусным 
группам, констатируют, что они не уверены в собственной безопасности. Три четверти 
пенсионеров не удовлетворены размером своих пенсий.

Корректное использование показателей удовлетворенности жизнью при оценке ее 
качества связано с необходимостью учета определенных ограничений, а именно:

1) зависимости степени удовлетворенности от уровня самих потребностей,
2) ее зависимости от компаративного фона,
3) зависимости от темпоральной асимметрии оценок,
4) обусловленности степени удовлетворенности:
а) характером социальных отношений; б) общепринятыми нормами поведения; в) 

МІиипулированием массовым сознанием; г) степенью свободы выбора; д) личностными 
особенностями людей.

Улучшение качества жизни возможно по трем основным направлениям:
1) удовлетворение социально-значимых потребностей населения;

2) коррекция ценностно-целевых ориентации человека, формирование разумных 
«ловеческих потребностей;

3) рост, возвышение потребностей населения.
Чувство удовлетворенности жизнью, ощущение социальной комфортности, следо

вательно, и качество жизни напрямую зависят от степени реализации жизненных планов 
каждого конкретного человека.

Социально-экономическая ситуация в регионе предопределяет необходимость си
стемного проведения социологических исследований проблем качества жизни населения и 
поиск более надежных критериев и показателей качества жизни населения, которые поз
волят региональной власти осуществлять регулирующее воздействие на процессы форми
рования и повышения качества жизни населения региона.

Результаты исследований качества жизни населения региона дают возможность 
придать действиям региональных органов управления конкретные направления, адрес
ность и временные параметры.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛАЕНС -  КОНТРОЛЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
В РФ В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

В.А. Юрьева
г. Белгороду Россия

Устойчивое и динамическое развитие экономики, ее эффективность и конкуренто
способность во многом зависят от экономической безопасности страны, характера теневи- 
задии экономики. Коррупция, как составная часть теневой экономики, считается одним из 
главных сдерживающих факторов развития России. Безусловно, теневые экономические 
процессы оказывают негативное влияние на экономическую и социальную системы, де
формируют практику ведения бизнеса, питают коррупцию, а также являются каналом фи
нансирования экстремистских и террористических организаций.

В истории России процессы теневизации экономики стали отмечаться уже в 1970-е 
годы. После распада СССР быстрая коммерциализация сопровождалась высокими темпа
ми криминализацией ее экономики. В 1990-е в России сформировалась «пестрая экономи
ка», суть которой -  в тотальном взаимопереплетении «белой» и теневой экономической 
деятельности, в стирании граней между ними. Рост теневого сектора в начале 2 1 века уда
лось приостановить, однако в настоящее время масштабы российской теневой экономики 
оцениваются примерно в 25-35% ВНП.

Однако, роль теневого сектора в экономике неоднозначна, поскольку можно отме
тить и позитивное влияние, состоящее в том, что сокрытие доходов от налогообложения 
повышает конкурентоспособность организаций, осуществляющих, теневую деятельность, 
и позволяет получать дополнительные доходы их работникам, уменьшает размер реаль
ной безработицы. Негативное же влияние заключается в нанесении ущерба государствен
ному бюджету и опосредствованно -  иным законопослушным экономическим агентам.

В целом же влияние теневой экономики на общество является отрицательным. По
мимо перераспределения доходов общества в пользу малочисленных привилегированных 
групп (бюрократии и мафии), уменьшающее благосостояние общества в целом, разруша
ется и система централизованного управления экономикой. Безусловно, развитие теневи- 
зация ведет к подрыву хозяйственной этики, что влечет за собой нестабильность экономи
ки.

Соотношение положительных и отрицательных эффектов теневой экономики зави
сит от ее масштабов и видов, а также от типа экономической системы, где она развивает
ся. Динамика оценочных показателей свидетельствует о том, что в последние десятилетия 
в хозяйстве большинства стран наблюдается устойчивая тенденция относительного роста 
теневой экономики. Выявлено множество нарушений законодательства в данном направ
лении, что подтверждают данные Счетной палаты РФ. Так в 2011 году нарушения в фи- 
нансово-бюджетной сфере Российской Федерации выявлены на сумму 718,5 млрд. рублей 
[2, с. 98].

Теневизация экономики отмечается во всех субъектах России, которые различают
ся по уровню развития и региональным особенностям. К примеру, республики Северного 
Кавказа отличаются деформированной социально-экономической структурой и по этой 
причине не могут быть устойчивыми. Для них характерны более высокий уровень кор
рупции, теневой экономики и безработицы, слабость государственного аппарата и низкие 
налоговые и неналоговые сборы, несопоставимые с соответствующим потенциалом. Вы
сокий уровень коррупции здесь тесно связан с теневой экономикой, что обусловливает
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