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ПРЕДИСЛОВИЕ К 2-ОМУ ИЗДАНИЮ 
 
Прошло чуть более полутора лет после Первого изда-

ния курса лекций «Человеческое Развитие», и сейчас Ва-
шему вниманию предлагается второе, дополненное и пе-
реработанное издание этого курса в формате Учебника 
«Человеческое Развитие». 

Почему возникла необходимость этого нового издания 
и изменения его формата? 

За этот период произошло много изменений как в 
жизни нашей республики, так и в продвижении принци-
пов Концепции Человеческого Развития и их внедрении в 
социально-экономические и общественно-политические 
инициативы Таджикистана. 

Успешная реализация Национальной Стратегии Раз-
вития Республики Таджикистан до 2015 года (на основе 
Целей Развития Тысячелетия), позволило перейти к раз-
работке и принятию новой Среднесрочной Стратегии По-
вышения Уровня Благосостояния Населения Таджикиста-
на на 2013-2015 годы. 

В процессе ее принятия в декабре 2012 года на Совете 
Национального Развития под руководством Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркива-
лось, что в основе этой Среднесрочной Стратегии лежат 
концептуальные принципы Человеческого Развития. 
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В мае 2012г. был презентован Национальный Доклад о 
Человеческом Развитии «Таджикистан-2011: Институты и 
Развитие». 

В феврале 2013г. прошла презентация Национального 
Доклада о Человеческом Развитии «Таджикистан-2012: 
Бедность в контексте изменения климата» 

2 июля 2013г. Постановлением Правительства Респуб-
лики Таджикистан № 288 была утверждена «Националь-
ная целевая научно-исследовательская концепция по во-
просам развития человека, дальнейшего обеспечения де-
мократических принципов и развития гражданского об-
щества на 2013-2028 годы», в разработке которой прини-
мали участие также некоторые авторы этого учебника. 

В ноябре 2013г. при поддержке Братиславского Регио-
нального Центра ПРООН по странам Восточной Европы и 
СНГ в пяти ВУЗах г.Душанбе – партнерах Проекта «Вне-
дрение Концепции Человеческого Развития в Таджики-
стане» ПРООН в Таджикистане прошли студенческо-
преподавательские дебаты на тему «Концепция Человече-
ского Развития и результаты ее внедрения в Таджикистане. 

В результате этих дебатов, а также на основе откликов 
преподавателей, ученых и специалистов Таджикистана на 
первое издание, мы получили большое количество реко-
мендаций и конкретных предложений, направленных на 
улучшение структуры и содержания учебника, ряд из ко-
торых учтен авторами при подготовке этого издания. 

Поэтому в данном издании изменена структура изло-
жения, добавлена новая глава, а также некоторые вопросы 
в темах по сравнению с предыдущим изданием. Ряд тем 
дополнены и изменены незначительно, некоторые темы 
изложены практически в новом виде, для чего были при-
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влечены дополнительно ведущие преподаватели и спе-
циалисты республики. 

Пользуясь случаем, от имени всего авторского коллек-
тива, выражаю признательность всем преподавателям ВУ-
Зов, ученым академических и научно-исследовательских 
Институтов, специалистам министерств и ведомств Рес-
публики Таджикистан, а также сотрудникам ПРООН в 
Таджикистане и наших партнеров по развитию за внима-
ние и поддержку, оказанную при подготовке данного из-
дания. 

В настоящее время в республике начат процесс разра-
ботки новой Стратегии Развития Республики Таджики-
стан на период после 2015г. И мы надеемся, что использо-
вание данного издания в учебном процессе будет содейст-
вовать формированию специалистов, способных эффек-
тивно реализовать цели и задачи Стратегий Развития Рес-
публики Таджикистан на основе внедрения принципов 
Концепции Человеческого Развития. 
  



11 

 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Становление современного этапа развития общества 

предполагает не только изменения в его качественной 
структуре, но и совершенствование социально-
экономической системы, возрастание гумманизации всех 
сфер общественной жизни, приоритет человеческих цен-
ностей. Человечество пришло к пониманию того, что ос-
новным богатством любой страны являются люди, ее чело-
веческий потенциал, как основной элемент социально-
экономического прогресса общества. 

Концепция Человеческого Развития отражает челове-
ка в центре прогресса цивилизации, не только как средст-
во, но и как главную цель общественно-политических и 
социально-экономических процессов. 

В рамках Программы Развития ООН, на основе Дек-
ларации о праве на развитие, принятой Генеральной Ас-
самблей ООН (резолюция 41/128 от 4 декабря 1986г.), 
впервые обоснована необходимость переосмысления 
взглядов на проблему развития человека и разработки но-
вых методов оценки развития различных стран. Новая 
концепция общественного развития отрицает традицион-
ное и одностороннее понимание развития только через 
экономический рост. Данная концепция обогащается со-
циально-экономическими теориями «развития человече-
ского потенциала», «человеческого капитала», «развития 
населения», «человеческого развития». 
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В официальных документах Программы Развития 
ООН доказывается, что истинное человеческое развитие 
должно быть ориентировано на человека, группы людей, 
социальные системы общества, которые должны рассмат-
риваться не в качестве средства, не как один из наличных 
ресурсов экономического роста, а как его важнейшая стра-
тегическая общественная цель и основная составляющая 
всего общественного развития. 

С 2010 года в Таджикистане в рамках Проекта «Вне-
дрение Концепции Человеческого Развития в Таджики-
стане» ПРООН в Таджикистане начата реализация компо-
нента «Внедрение Курса Человеческого Развития в учеб-
ный процесс ВУЗов Таджикистана». 

В настоящее время партнерами Проекта по внедре-
нию данного курса в целом по республике являются 10 
ВУЗов и их филиалов: Институт Государственного Управ-
ления при Президенте Республики Таджикистан; Таджик-
ский Национальный Университет; Худжандский Государ-
ственный Университет им. академика Бободжона Гафуро-
ва; Российско-Таджикский (славянский) Университет; Тех-
нологический Университет Таджикистана (включая фи-
лиалы в г.Исфара и в г.Куляб); Институт предпринима-
тельства и сервиса Таджикистана; Финансово-эконо-
мический Институт Таджикистана; Институт экономики и 
торговли Таджикского Государственного Университета 
коммерции. Преподавание Курса Человеческого Развития 
началось в этих ВУЗах с сентября 2011г. и успешно про-
должается по настоящее время. 

Учебник подготовлен межведомственным авторским 
коллективом в составе: 
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Предисловие ко 2-ому изданию и введение - к.э.н., до-
цент Бабаджанов Р.М. 

Тема 1.  Концептуальные основы Человеческого Раз-
вития - к.э.н., доцент Бабаджанов Р.М. 

Тема 2. Устойчивое развитие, Человеческое Разви-
тие, Устойчивое Человеческое Развитие - 
к.э.н., доцент Солиев А.А., к.э.н., доцент Ба-
баджанов Р.М. 

Тема 3.  Измерение человеческого развития - д.э.н., 
профессор Саидмурадов Л.Х. 

Тема 4.  Индексы Человеческого Развития и их дезаг-
регация в Республике Таджикистан - к.э.н. 
Муминова Ф.М. 

Тема 5.  Экономический рост и занятость в контексте 
Человеческого Развития - д.э.н., профессор 
Комилов С.Д., к.э.н. Бабаджанов С.Р. (5.2. - 
к.э.н., доцент Маджидов А.М., Пулатова М.; 
5.3. - к.э.н., доцент Мутиева С.Ж.) 

Тема 6.  Уровень жизни, неравенство и Человеческое 
Развитие - к.э.н., доцент Насиров Н.Н., к.э.н., 
доцент Бабаджанов Р.М. (6.3. – к.э.н., доцент 
Иброгимов И.) 

Тема 7.  Человеческое Развитие в контексте Страте-
гий Развития - к.э.н., доцент Давлатзод У.Д. 

Тема 8.  Государство, общественный сектор и Челове-
ческое Развитие - к.э.н. Джуразода Т.Д. 

Тема 9.  Человеческая безопасность в контексте Чело-
веческого Развития - к.э.н., доцент Аминд-
жанов Р.М. 

Тема 10.  Роль Организаций Гражданского Общества, 
местных сообществ и частного сектора в про-
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движении Человеческого Развития - к.э.н., 
доцент Бабаджанов Р.М. 

Тема 11.  Здоровье и продолжительность жизни - 
к.э.н., доцент Хегай М. (11.3. - к.э.н., Абдулае-
ва М.) 

Тема 12.  Образование и Человеческое Развитие - 
д.э.н., профессор Усманова Т.Д. (12.3. - к.э.н., 
доцент Юсупов А.) 

Тема 13.  Гендерные аспекты Человеческого Развития - 
к.э.н., доцент Хегай М. (13.1. - Пирматов 
Ш.А.; 13.2., 13.4. - к.э.н. Раджабова И.Р.; 13.5. - 
Норматова Н.П.), 

Тема 14.  Экологические аспекты Человеческого Раз-
вития - д.биол.н. Бабаджанова М.П., Мустае-
ва Н. 

Тема 15. Вопросы управления государственными фи-
нансами в контексте Человеческого Развития 
- к.э.н., доцент Алимов А.Л., к.э.н., доцент 
Бабаджанов Р.М. 

Тема 16.  Управление Человеческим Развитием – к.э.н., 
доцент Бабаджанов Р.М., к.э.н., доцент Ра-
биева Т.М. 

При подготовке данного учебника использовались 
учебники, учебные пособия и методические материалы: 
Братиславского Регионального Центра ПРООН; Летнего 
Экономического Университета Человеческого Развития 
БРЦ ПРООН в Будапеште; Московского Государственного 
Университета им.М.В. Ломоносова и ПРООН в Российской 
Федерации; Программ и Проектов ПРООН в Таджикиста-
не; Университета мировой экономики и дипломатии и 
ПРООН в Узбекистане; Курс лекций «Человеческое Разви-
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тие» (первое издание данного учебника), а также лекции 
авторов данного курса, читаемые в ВУЗах Таджикистана. 

В зависимости от специализации групп обучения и 
количества кредитов (часов), отведенных для чтения Курса 
Человеческого Развития в этих группах, количество часов 
по каждой лекции может варьироваться от одного до че-
тырех академических часов 
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ТЕМА 1 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
1.1. Сущность ЧР и формирование категории ЧР. 
1.2. Эволюции и закономерности ЧР. 
 
1.1. Сущность ЧР и формирование категории ЧР. 

На протяжении многих лет в качестве одного из основных 
целевых показателей развития, применявшихся при раз-
работке политики, выступал экономический рост. Счита-
лось, что достижение экономического роста автоматиче-
ски влечет за собой прогресс в развитии человека и всего 
общества, а увеличение совокупного объема производства 
(например, рост ВВП на душу населения) уменьшает мас-
штабы нищеты и повышает общее благосостояние населе-
ния. В основе такого предположения лежало мнение о 
том, что производство порождает доходы, а более высокие 
доходы в свою очередь, повышают материальное, или эко-
номическое благосостояние. 

Связь между ростом производства и сокращением 
масштабов нищеты считалась настолько сильной, что мно-
гие экономисты полагали, что достаточно сосредоточить 
внимание на росте как таковом, чтобы достичь цели разви-
тия. Другими словами, рост стал не просто средством 
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обеспечения развития, а целью самого развития. Тем не 
менее, даже на этом этапе некоторые специалисты пони-
мали, что экономический рост является не самоцелью, а 
лишь средством развития. В 1955 г. экономист из Вест-
Индии, лауреат Нобелевской премии Артур Льюис опре-
делил цель развития как «расширение выбора челове-
ка». Такое же определение было дано в первом Докладе о 
развитии человека, вышедшем в 1990 г. Различие состояло 
в том, что Льюис просто приравнивал понятие более ши-
рокого выбора к большему доходу и больше верил в то, 
что экономический рост неизбежно приведет к развитию 
человека. 

Осознание того, что экономический рост не является 
синонимом человеческого развития, приходило с нараста-
нием социально-политической нестабильности и бедности 
населения. Практика некоторых развивающихся стран по-
казала, что положение людей может ухудшаться и при 
развитии производства. В таких странах наблюдался быст-
рый экономический рост, но при этом сохранялись нера-
венство, неполная занятость населения и повсеместная 
бедность. Тогда как другие страны смогли добиться до-
вольно удовлетворительного уровня благосостояния, не-
смотря на небольшие доходы. Становилось очевидным, 
что экономический рост сам по себе не способен обеспе-
чить справедливое распределения ресурсов. Это происхо-
дило лишь в тех немногих странах, правительства которых 
целенаправленно принимали меры для увеличения равен-
ства, в том числе осуществляли программы в области об-
разования и здравоохранения. Что касается самых богатых 
стран, то доказательством того, что высокий уровень дохо-
дов не несет защиту от человеческих лишений, стали такие 
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показатели как рост уровня преступности, загрязнение ок-
ружающей среды, распространение заболеваний, ослаб-
ление социального положения. Высокие темпы экономи-
ческого роста не привели к улучшению жизни людей. 

Опыт развития 60-х гг. подтвердил, что без осуществ-
ления широкомасштабных социальных программ невоз-
можно добиться существенного повышения качества жиз-
ни, решения социально-демографических проблем, созда-
ния продуктивной системы занятости и сокращения мас-
штабов бедности. 

Учитывая эти обстоятельства, в начале 70-х гг. основ-
ное внимание экономических концепций развития стало 
смещаться в сторону взаимодействия экономического и 
социального развития, к проблеме распределения доходов 
и благ, повышения роли государственного сектора. В ре-
зультате была выдвинута концепция, получившая назва-
ние «перераспределение за счет роста», целью которой 
было обеспечение благополучия людей, в первую очередь 
неимущих, посредством расширения трудоемких произ-
водств, а следовательно увеличения ВВП, заработной пла-
ты и доходов населения; масштабной государственной 
поддержки социальной сферы и привлечения широких 
слоев населения к участию в разработке и планировании. 
Это должно было привести к улучшению распределения 
без ущерба для доходов и активов богатых. 

Более прямой подход был разработан в середине 70-х 
годов в рамках концепции, известной под названием 
«концепция базовых нужд», в которой основное внима-
ние уделялось ответственности государства за предостав-
ление всем людям элементарных средств к существова-
нию: питания, медицинского обслуживания, образования. 
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Тем не менее ни идея «перераспределения за счет 
роста», ни «концепция базовых нужд» не получили ши-
рокого распространения. Искусственное деление развития 
на экономическое и социальное все еще не было преодо-
лено. Взаимосвязь между экономическим ростом и качест-
вом жизни людей еще не прояснилась до конца. Базовые 
потребности, например, в основном сводились к предос-
тавлению товаров и услуг, а не к показателям качества 
жизни людей; основной акцент был сделан на государство, 
и население выступало в качестве получателей, а не актив-
ных участников деятельности, направленной на обеспече-
ние развития. Более того, такие меры снижали экономи-
ческую активность, при этом чрезмерно увеличивая рас-
ходы государства на социальную сферу. 

К началу 80-х годов стало очевидно, что экономиче-
ский рост как таковой не может быть признан ценностью. 
Во многих странах наблюдались замедление темпов эко-
номического роста и структурный кризис. В политике раз-
вития на первый план выдвигаются качественно новые 
приоритеты, такие как сокращение государственного дол-
га и расходов, преодоление экономического спада. 
«Структурная перестройка» и либерализация экономики 
усилили внимание к ранее предложенной теории челове-
ческого капитала, обосновывающей экономическую целе-
сообразность инвестиций в образование, здравоохранение, 
профессиональную подготовку и рассматривающей чело-
века как важнейший капитальный фактор производства. 
Однако данная концепция не предлагала ни конкретных 
решений проблем бедности, ни новых путей развития со-
циальной подсистемы экономики в целом. 
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В ответ на проводимую политику структурных пере-
строек выступил ЮНИСЕФ (Андреа Джованни Корнеа, 
Френсис Стюарт, Ричард Джолли). Был опубликован до-
кумент «Перестройка с человеческим лицом» (Adjust-
ment with a Human Face), в котором авторы доклада, не от-
рицая важности структурных экономических преобразо-
ваний, призвали МВФ и Всемирный банк уделять больше 
внимания проблемам нищеты и улучшения условий жиз-
ни человека. Основополагающим принципом было то, что 
социальные аспекты не должны просто «прибавляться» к 
пакету стратегий структурной перестройки в качестве 
единственного его изменения. Вместо этого они должны 
включаться в новый комплексный механизм развития, рас-
считанного на долгосрочную перспективу и сосредоточен-
ного на нуждах человека. 

В 1987 г. Комитет ООН по планированию развития 
принял решение рассмотреть в своем докладе 1988 г. чело-
веческие издержки структурной перестройки. Это стало 
стимулом для проведения исследований под руково-
дством М. Уль-Хака, Амартья Сена, а также К. Гриффина и 
Дж. Найта, результаты которых были опубликованы в 
проекте доклада «Развитие человеческого потенциала: 
забытое измерение стратегии развития». 

Индекс человеческого развития (ИЧР) дает композит-
ную оценку человеческого прогресса. Индекс был разрабо-
тан в 1990 г. пакистанским экономистом Махбубом уль-
Хаком (Mahbub ul-Haq) и с 1993 года используется ООН в 
ежегодном отчёте по развитию человеческого потенциала. 
Кроме общего ИЧР, рассчитывается ИЧР для мужчин и 
женщин, различных этнических и социальных групп, ре-
гионов. 
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Расчет индекса человеческого развития является акту-
альным не только в нашей стране, но и во всем мире. Су-
ществует международная организация, которая занимает-
ся развитием человеческого потенциала, в состав которой 
входят 189 стран. Эта организация имеет 8 целей, которые 
должны быть достигнуты в период с 1990 по 2015 гг. 

Понятие ИЧР как метода измерения человеческого 
развития был введен Программой развития ООН 
(ПРООН) в 1990 г. в Докладе о развитии человека. В отли-
чие от предшествующих теорий, концепция человеческого 
развития сфокусирована на человеке и провозглашает 
благосостояние человека основной и единственной целью 
развития. 

Индекс человеческого развития – расчетный стати-
стический показатель, в котором учитываются не только 
объемы потребления материальных благ, но и возможно-
сти для развития человека, обеспечиваемые системами 
здравоохранения и образования. 

Оценка качества жизни с использованием индекса 
развития человеческого потенциала строится на мини-
мальном наборе базовых показателей. Каждый из базовых 
показателей количественно представляет одно из основ-
ных направлений человеческого развития: долголетие, об-
разованность и собственно уровень жизни. 

Долголетие характеризует способность прожить дол-
гую и здоровую жизнь, что составляет естественный жиз-
ненный выбор и одну из основных универсальных потреб-
ностей человека. Базовый показатель долголетия – сред-
няя продолжительность предстоящей жизни при ро-
ждении (СППЖР). Этот показатель, исчисляемый от-
дельно для мужского и женского населения, рассчитывает-
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ся на основе условного поколения, которое составляется из 
совокупности людей различных возрастов, умерших в 
данном году. В условиях совершенствования системы здра-
воохранения и повышения качества жизни реальному но-
ворожденному, появившемуся на свет в данном году, в 
среднем удастся прожить дольше, чем гипотетическому. 

Образованность рассматривается как способность к 
получению и накоплению знаний, к общению, обмену 
информацией. Характеристиками образованности явля-
ются грамотность взрослого населения и полнота охвата 
обучением. Под грамотностью понимается способность 
человека прочитать, понять и написать короткий простой 
текст, касающийся его повседневной жизни. Уровень гра-
мотности взрослого населения – доля грамотных в воз-
расте 15 лет и старше – служит важнейшим базовым по-
казателем данного направления человеческого развития. 
Уровень грамотности относится к реальному населению и 
является показателем состояния образования, в значи-
тельной степени зависящим от грамотности в течение 
предыдущих 10–20 лет. Для индустриальных стран с ры-
ночной экономикой уровень грамотности априори уста-
навливается равным 99%. Учитывая тенденции повышения 
образовательного уровня и необходимость более адекват-
ного отражения различий между индустриальными стра-
нами, образованность стала оцениваться комбинацией 
двух базовых показателей: уровнем грамотности взрос-
лого населения и совокупной долей учащихся. По-
следний показатель рассчитывается как отношение общего 
числа учащихся (зачисленных) на всех ступенях обучения 
(начальной, средней (средней специальной) высшей, по-
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слеуниверситетской) вне зависимости от их возраста к об-
щей численности населения в возрасте от 6 до 24 лет. 

Уровень жизни характеризует доступ к материаль-
ным ресурсам, необходимым для достойного существова-
ния, включая «ведение здорового образа жизни, обеспече-
ние территориальной и социальной мобильности, обмен 
информацией и участие в жизни общества». Уровень жиз-
ни, в отличие от долголетия и образованности, только от-
крывает возможности, имеющиеся у человека, но не опре-
деляет их использование. Иными словами, это средство, 
расширяющее возможность выбора, но не собственно вы-
бор. Уровень жизни является непрямым индикатором 
возможностей. Выбор базового показателя, адекватно от-
ражающего данное направление человеческого развития, 
представляет собой серьезную проблему. Идеальный по-
казатель уровня жизни должен был бы учитывать много-
численные факторы: личный доход; распределение дохо-
дов между слоями общества; ранее накопленная собствен-
ность; доступ к земельным ресурсам и кредитам; разви-
тость инфраструктуры и механизм доступа к обществен-
ным фондам потребления (здравоохранению, образова-
нию, транспорту, коммунальным услугами и др.), индиви-
дуальный стиль жизни; размер и структуру семьи; блага, 
производимые в домашнем хозяйстве; природно-
климатические и экологические условия в месте прожива-
ния и т.д. 

Для оценки уровня жизни используется косвенный ба-
зовый показатель – валовой внутренний продукт (ВВП) на 
душу населения. Для межстранового сравнения использу-
ется реальной ВВП на душу населения, рассчитанный в со-
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ответствии с паритетом покупательной способности 
(ППС) валюты. 

Таким образом, величина ИЧР служит критерием 
разделения стран на группы с различным уровнем челове-
ческого развития. Вне зависимости от уровня экономиче-
ского развития (будь это индустриальные или развиваю-
щиеся страны) к странам с высоким уровнем человеческо-
го развития относятся те, в которых ИЧР > 0,8; к странам со 
средним уровнем человеческого развития – те, в которых 
0,5 < ИЧР < 0,8; к странам с низким уровнем человеческого 
развития – те, в которых ИЧР < 0,5. Помимо ранжирова-
ния и разделения стран на группы, вычисление ИЧР и ин-
дексов отдельных измерений позволяет оценить соответст-
вие сложившейся ситуации неким ориентирам, выражен-
ным оптимальными значениями показателей человеческо-
го развития, и ее изменение с течением времени. Сравне-
ние индексов долголетия, образованности и уровня жизни 
дает возможность, при прочих равных условиях, уточнить 
приоритетность соответствующих программ человеческо-
го развития. Индексы измерений человеческого развития 
могут быть использованы для определения желательных 
масштабов финансирования программ человеческого раз-
вития на национальном и региональном уровнях. 

 
1.2. Эволюции и закономерности ЧР. Легче изме-

рить доходы государства, нежели развитие человека. И 
многие экономисты будут доказывать, что национальный 
доход представляет собой хороший показатель человече-
ского благополучия. Хотя между первым и вторым явно 
существует тесная связь, так как экономический рост явля-
ется важным средством развития человека, второе не зави-
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сит лишь от экономического роста и уровня национально-
го дохода. Оно также зависит от того, как используются 
эти ресурсы – на вооружение или производство продуктов 
питания, строительство дворцов или обеспечение чистой 
водой. А результаты деятельности людей, такие, как демо-
кратическое участие в процессе принятия решений и рав-
ные права мужчин и женщин, не зависят от доходов. По 
этим причинам Доклад представляет большой перечень 
показателей по важным результатам деятельности челове-
ка, достигнутым в странах мира. 

Несмотря на то, что этот перечень показателей служит 
основанием для оценки прогресса в развитии человека во 
многих его измерениях, политики также нуждаются в 
обобщенном показателе оценки прогресса, особенно в та-
ком, который больше фокусируется на благосостоянии 
человека, нежели на его доходах. С этой целью Доклады о 
развитии человека с самого начала публиковали индекс 
развития человеческого потенциала. Этот показатель дает 
общее представление о некоторых основных измерениях 
развития человека. 

Хотя ИЧР представляет собой полезную точку отсчета, 
важно помнить, что концепция развития человека шире и 
сложнее, чем это способны отразить любые совокупные 
измерения, даже если они подкрепляются другими пока-
зателями. ИЧР не является всеохватывающим парамет-
ром. Он не включает важные аспекты развития человека, 
прежде всего возможность участвовать в принятии реше-
ний, влияющих на чью-либо жизнь и пользоваться уваже-
нием других членов сообщества. Человек может быть бо-
гатым, здоровым и образованным, но отсутствие этой воз-
можности препятствует его развитию. Недоучет этого из-
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мерения развития человека в ИЧР стал очевиден со време-
ни первых Докладов о развитии человека – и способство-
вал разработке в 1991 г. индекса человеческой свободы и в 
1992 г. – индекса политической свободы. Ни один из пара-
метров не просуществовал и года с момента их введения, 
что послужило свидетельством сложности подобного ко-
личественного измерения таких комплексных аспектов 
развития человека. 

Следует отметить, что основная цель человеческого 
развития заключается в создании такой окружающей по-
литической, экономической, социальной, культурной и 
экологической среды, которая бы позволила обеспечить 
людям материальный достаток и возможность достаточно 
долго наслаждаться здоровой и созидательной жизнью. 

 
Рис.1.2.1. Аспекты человеческого развития 

 
 
Концепция человеческого развития содержит четыре 

главных элемента: 
Производительность (продуктивность). Люди долж-

ны иметь возможность повышать продуктивность своей 
жизнедеятельности, полноценно участвуя в процессе 
формирования доходов. Поэтому экономический рост яв-
ляется одной из составляющих человеческого потенциала. 
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Равенство. Все люди изначально должны иметь рав-
ные возможности в экономической жизни, и поэтому все 
барьеры, препятствующие предоставлению таких воз-
можностей, должны быть устранены. 

Устойчивость. Доступ к возможностям должен быть 
обеспечен не только для нынешнего, но и для будущих по-
колений. В целях обеспечения устойчивости человеческого 
развития надлежит сделать возможным восполнение всех 
видов капитала - физического, человеческого, природного, 
не создавая долгов, по которым придется платить буду-
щим поколениям. 

Расширение возможностей. Развитие должно осу-
ществляться в интересах граждан и усилиями их самих. 
Люди должны всемерно принимать участие в процессах 
принятия решений, определяющих их жизнь. Они появ-
ляются на свет с определенными потенциальными спо-
собностями. Задача человеческого развития заключается в 
создании такой среды, в которой каждый человек может 
развивать свои способности, и возможности этого разви-
тия должны все более расширяться. 

Таким образом, увеличение возможностей повышает 
продуктивность людей, так что люди могут быть эффек-
тивными агентами экономического роста. В свою очередь 
экономический рост должен сопровождаться равным рас-
пределением его результатов, которые должны быть дос-
тупны как для настоящего, так и для будущих поколений. 
И, наконец, все люди должны быть уполномочены участ-
вовать в процессе принятия решений, влияющих на их 
жизнь. 

Концепция человеческого развития не противоречит 
традиционным теориям экономического развития, а ско-
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рее выступает за рост и за создание рабочих мест. Разница 
между школами экономического роста и человеческого 
развития заключается в том, что первая акцентирует свое 
внимание исключительно на расширении только одного 
выбора - дохода - в то время как вторая охватывает расши-
рение всех видов выбора человека, будь то экономический, 
социальный, культурный или политический выбор. В 
рамках данной концепции анализируются такие важней-
шие проблемы человечества как: экономический рост, 
международная торговля, дефицит бюджета и денежная 
политика, занятость, равноправие, основные социальные 
службы и системы социального обеспечения для бедных. 

Идея о взаимосвязи между человеческим развитием и 
экономическим ростом рассматривалась еще в первом 
Докладе о человеческом развитии и в дальнейшем более 
полно в Докладе за 1996 г., где четко было определено, что 
«человеческое развитие является целью, а экономический 
рост лишь средством ее достижения». Конечно, экономи-
ческий рост является важным фактором общественного 
прогресса. Увеличивая богатство страны в целом, он рас-
ширяет ее потенциальные возможности в борьбе с нище-
той и в разрешении прочих социальных проблем. Однако 
очень многое зависит от модели экономического роста. 
Быстрый экономический рост может быть достигнут за 
счет интенсивной эксплуатации природных ресурсов или 
породить инфляционное давление, которое в конечном 
итоге приведет к спаду. Кроме того, быстрые темпы роста 
не обязательно предполагают соответствующего роста за-
нятости. Согласно концепции человеческого развития 
экономический рост может обеспечить повышение чело-
веческого потенциала тогда, когда рост не только обеспе-
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чивает повышение дохода на душу населения, но и позво-
ляет иметь достаточный уровень государственных расхо-
дов, которые инвестируются в социальную сферу, а не, на-
пример, в вооружение, а также сопровождается справед-
ливым распределением ресурсов в экономике. 

Повышение уровня производства в концепции чело-
веческого развития рассматривается не как цель, а как 
средство для достойного существования человека. Вместе с 
тем есть и обратная связь - через повышение уровня раз-
вития людей достигается более высокий уровень развития 
производства. Люди не являются средством роста произ-
водства. Напротив, возросший объем производства дол-
жен рассматриваться как средство повышения уровня 
жизни людей. Практической задачей является обеспече-
ние взаимосвязи между экономическим ростом и челове-
ческим развитием, в частности, какими путями обратить 
возросшие доходы в более совершенные возможности для 
человека (см. рис. 1.2.2). 

 
Рис. 1.2.2. Экономический рост и человеческое развитие 
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Отличительная особенность концепции человеческого 
развития состоит в положении, согласно которому «лю-
дям не нужен бесконечно высокий доход для обеспечения 
достойного уровня жизни». Более высокий доход в целом 
способствует расширению человеческого выбора, но воз-
действие это ослабевает по мере увеличения дохода. До-
ход, согласно концепции человеческого развития - это 
только один из выборов, которым бы хотел обладать чело-
век, хотя и очень значительный. Но он не может опреде-
лить всю сложность и многообразие человеческой жизни. 
Не менее важными являются здоровье, образование, среда 
обитания, свобода действий и слова. Поэтому, развитие 
должно быть больше чем просто рост дохода и богатства. 
Его целью должны быть люди. Доход является не конеч-
ной целью, а лишь средством расширения возможностей 
людей в области экономики, общественной деятельности, 
образования, здравоохранения и т.п. 

В концепции человеческого развития рассматривают-
ся две причины, по которым исключительная концентра-
ция на материальном доходе ошибочна. Во-первых, нако-
пление богатства не является непременным условием ис-
полнения всех человеческих желаний. Обществу не обяза-
тельно быть богатым для установления демократии, рав-
ноправия мужчин и женщин, сохранения и развития 
культурного наследия. Во-вторых, человеческие желания 
простираются гораздо шире экономического благосостоя-
ния. Люди могут стремиться прожить долгую и здоровую 
жизнь, приобщиться к культуре и науке, сохранить при-
роду и жить в согласии с нею. 

Принцип, на основе которого решаются противоре-
чия между максимизацией богатства и человеческим раз-
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витием, формулируется как: «Национальное богатство 
может расширить возможности выбора людей. Этого, од-
нако, может и не произойти. Определяющим здесь явля-
ется не само богатство, а то, как его используют разные 
страны. И до тех пор, пока общество не осознает, что ос-
новное его богатство - это люди, излишняя озабоченность 
производством материальных благ будет заслонять конеч-
ные цели обогащения жизни людей». 

 
1. Вопросы для практических занятий: 
1. Сущность ЧР 
2. Формирование категории ЧР 
3. Эволюции Концепции ЧР 
4. Закономерности ЧР 
 
2. Контрольные вопросы и тесты: 
1. Основные предпосылки становления Кончепции ЧР 
2. Базовые элементы ЧР 
3. Связь ЧР с социально-политической нестабильностью 
4. Экономические параметры долголетия 
5. Социально-экономические параметры образованности 
6. Составляющие уровня жизни 
7. Расширение выбора человека: 

• В доходах 
• В продовольствии 
• В образовании 
• В принятии решений 

 
3. Темы рефератов, презентаций: 
1. Концепция перераспределения за счет роста 
2. Концепция базовых нужд 
3. Перестройка с человеческим лицом 
4. Развитие человеческого потенциала 
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тии, ПРООН. 2003.  



33 

 
 

 
 

ТЕМА 2 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ,  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, УСТОЙЧИВОЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
2.1.  Основные вопросы и взаимосвязи. 
2.2.  Критерии и индикаторы устойчивого разви-

тия. 
2.3.  Концепция перехода Республики Таджики-

стан к Устойчивому Человеческому Развитию 
 
2.1. Основные вопросы и взаимосвязи. Понятие «ус-

тойчивое развитие» было введено в мировую науку и по-
литику комиссией Брутланд как развитие, которое удовле-
творяет потребности настоящего времени, но не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности. В этом определении 
отражается экстенсивность нынешнего этапа развития че-
ловечества и наличие ресурсных ограничений. Ресурсные 
ограничения носят комплексный характер и связаны не 
только с ограниченностью собственно минерального сы-
рья, но и со взаимодействием и взаимовлиянием между 
антропосистемой и биосферой. Осознание этого взаимо-
действия и взаимовлияния привело к введению понятия 
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хозяйственной емкости биосферы – предельно допустимо-
го антропогенного воздействия на биосферу, превышение 
которого переводит ее в возмущенное состояние и со вре-
менем должно вызвать в ней необратимые деградацион-
ные процессы. С использованием этого понятия было 
предложено экологически более корректное определение 
устойчивого развития: «Устойчивое развитие – это такое 
развитие, при котором воздействия на окружающую среду 
остаются в пределах хозяйственной емкости биосферы, так 
что не разрушается природная основа для воспроизводст-
ва жизни человека». 

В формировании концепции устойчивого развития, 
которое проходило в рамках системы ООН под эгидой 
ЮНЕСКО, можно обозначить несколько основных вех: 
первая межправительственная конференция по окру-
жающей человека среде в Стокгольме (1972г.) и после-
дующие конференции в Рио-де-Жанейро (1982, 1992гг.), в 
Йоханнесбурге (2002г.) и, наконец, снова в Рио-де-Жанейро 
(2012). 

Определяющую роль в первичном становлении кон-
цепции устойчивого развития сыграла состоявшаяся в 
июне 1972г. в Стокгольме (Швеция) Конференция ООН по 
окружающей среде, решения которой стали историче-
скими для всего человечества. Тогда впервые было заявле-
но о включении в программы действий на правительст-
венном уровне мер по решению проблем деградации ок-
ружающей природной среды, были приняты: программ-
ное заявление участников (декларация из 26 принципов), 
план действий, который включал 109 рекомендаций, и ре-
комендация для генеральной ассамблеи ООН о создании 
Программы ООН по окружающей среде. Был образован 
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добровольный Фонд окружающей среды и установлен 
Всемирный день окружающей среды 5 июня. Стокгольм-
ская декларация об окружающей человека среде и содер-
жащиеся в ней принципы впервые сформулировали свод 
«мягких законов» международной природоохранной дея-
тельности. На Стокгольмской конференции было сформу-
лировано право людей жить «в окружающей среде такого 
качества, которое предполагает жизнь, полную достоинст-
ва и благосостояния». Начиная с этого времени, значи-
тельное число международных организаций и около 50 
правительств разных стран приняли основные документы 
или национальные конституции, признающие основным 
правом человека право на здоровую окружающую среду. 
Проблемы окружающей среды вошли или были включе-
ны в число приоритетных задач на региональных и нацио-
нальных уровнях. Если до Стокгольмской конференции 
было только 10 министерств охраны окружающей среды, 
то к 1982 году такие министерства или департаменты были 
созданы почти в 110 странах. 

Термин «устойчивое развитие» («sustainable develop-
ment») получил широкое распространение с 1987 года, ко-
гда был опубликован доклад Всемирной комиссии ООН 
по окружающей среде и развитию «Наше общее буду-
щее», известный как доклад Г. Х. Брундтланд, возглавив-
шей ее работу. По словам Г.Х.Брундтланд, «международ-
ная комиссия пришла к заключению, что устойчивое раз-
витие должно составлять основополагающий элемент в 
глобальной стратегии изменений». В докладе Всемирной 
комиссии по окружающей среде и развитию, который 
также известен как доклад Комиссии Брундтланд, устой-
чивое развитие определено как развитие, при котором 
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нынешние поколения удовлетворяют свои потребности, не 
лишая будущие поколения возможности удовлетворять 
собственные нужды, собственные потребности. 

Всемирный саммит (форум на высшем уровне) по ус-
тойчивому развитию (ВСУР), состоявшийся в сентябре 
2002 года в г. Йоханнесбурге (ЮАР), подтвердил привер-
женность всего мирового сообщества идеям устойчивого 
развития. 

Если на конференции в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
доминировала проблема окружающей среды для дости-
жения целей устойчивого развития, то в Йоханнесбурге 
этой проблеме уделялось такое же внимание, как обсуж-
дение социальных и экономических вопросов. Исполни-
тельный директор ЮНЕП в своем выступлении отметил, 
что проблема глобальной деградации природы обостряет-
ся из-за бедности и несправедливого распределения благ и 
выделил на первое место задачу «окружающая среда для 
развития». 

Поэтому в двух принятых документах Йоханнесбург-
ского саммита (Политическая декларация – Йоханнесбург-
ская декларация по устойчивому развитию и План выпол-
нения решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию) приоритет отдается решению со-
циальных вопросов для достижения устойчивого разви-
тия, прежде всего искоренению бедности, развитию здра-
воохранения и, особенно, санитарии, включая обеспечение 
чистой питьевой водой. Вопросы окружающей среды рас-
сматривались, в основном, с позиций охраны природно-
ресурсной базы экономического и социального развития и 
управления ею, включая изменения структуры потребле-
ния и производства, т.е. использовался явно антропоцен-
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трический подход. Однако в Политической декларации 
Йоханнесбурга особо выделена проблема потери биораз-
нообразия, как имеющая большое значение (п. 13). В числе 
новых проблем, не обсуждавшихся в Рио и появившихся 
только в последнее десятилетие, можно назвать глобали-
зацию, торговлю, финансирование устойчивого развития. 
Хотя в документах Йоханнесбургского саммита отсутству-
ют явные призывы к развитым странам сократить свое по-
требление, в них содержится много требований к финан-
сированию устойчивого развития в развивающихся стра-
нах. Так же, как и в Рио-де-Жанейро, за пределами повест-
ки дня Саммита взаимосвязано ставились вопросы воен-
ной деятельности и окружающей среды (устойчивого раз-
вития), разоружения, а также ядерной безопасности. В 
Политической же декларации говорится только о том, что 
вооруженные конфликты создают угрозу устойчивому 
развитию. Важно то, что в Йоханнесбурге обязательства 
принимали не только правительства, но и неправительст-
венные и межправительственные организации и коммер-
ческие структуры, которые выступили более чем с 300 
добровольными инициативами – в отношении обеспече-
ния более широкого доступа к водным ресурсам и санита-
рии, развития энергетики, увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции, надлежащего использова-
ния токсичных химических веществ, сохранения биологи-
ческого разнообразия и более рационального использова-
ния экосистем. 

В Саммите по устойчивому развитию Рио+20 (Брази-
лия, Рио-де-Жанейро, 13-22 июня 2012 года) приняли уча-
стие более ста президентов и глав правительств государств. 
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Участники Саммита оценили прогресс в деле охраны 
окружающей среды за последние два десятилетия, и под-
твердили свою готовность к переходу на устойчивый путь 
экономического и социального развития. Был подготовлен 
итоговый документ с достаточно красноречивым слоганом 
– «Будущее, которое мы хотим». В этом документе опре-
делены главные направления, которые должны обеспечить 
переход мировой и локальных экономик к устойчивому 
развитию. Под этим термином понимается социальный и 
экономический прогресс, осуществляемый в рамках со-
хранения окружающей среды. 

Основными критериями устойчивого развития, следу-
ет считать: 

– во-первых, степень обеспеченности возобновляемы-
ми ресурсами, по крайней мере, не должна уменьшаться, а 
запасы так называемых невозобновляемых ресурсов не 
только должны расходоваться более экономно, а и попол-
няться за счет открытия и освоения новых источников 
энергии и новых видов материалов, то есть превращаться 
фактически в неисчерпаемые ресурсы; 

– во-вторых, средняя и предельная ресурсоемкость 
экономики, то есть отношение затрат или роста затрат 
природных ресурсов к продукту или росту продукта, по 
крайней мере, не должна повышаться; 

– в-третьих, средняя и предельная экоемкость эконо-
мики, то есть отношение отходов или роста отходов про-
изводства и потребления, включая выбросы экологически 
вредных веществ, к продукту или росту продукта, по 
крайней мере, не должна повышаться; 
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– в-четвертых, уровень производительности труда и 
доля интенсивных факторов в приросте продукта не 
должны понижаться; 

– в-пятых, уровень доходов (чистого продукта) на душу 
населения, по крайней мере, не должен понижаться, а сте-
пень неравномерности в распределении доходов (чистого 
продукта) на душу населения, по крайней мере, не должна 
повышаться. 

Основные количественные зависимости в ходе устой-
чивого развития могут быть выражены при помощи раз-
вернутой производственной функции и ряда ограничений, 
отражающих экономические, социальные, демографиче-
ские и экологические условия устойчивого роста: 

y = Qt/Qo ≥ 1; Q = f(K,L,N,T,O), 
где: у – темпы устойчивого роста, Q – конечный или чис-
тый продукт, К – затраты капитала, L – затраты труда, N – 
затраты природных ресурсов, Т – научно-технические фак-
торы, О – организационно-экономические факторы. 

 
2.2. Критерии и индикаторы устойчивого разви-

тия. Очевидно, что для того, чтобы оценить в каком со-
стоянии мы находимся и куда мы движемся, необходимы 
определенные критерии. Данная цель сформулирована в 
главе 40 «Повестки на XXI век»: «В целях создания надеж-
ной основы для процесса принятия решений на всех уров-
нях и содействия облегчению саморегулируемой устойчи-
вости комплексных экологических систем и систем разви-
тия необходимо разработать показатели устойчивого раз-
вития». Данная проблема очень сложна, звучащие пред-
ложения разноплановы и противоречивы. 
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Рассмотрение социальных, экономических и экологи-
ческих параметров в едином комплексе стало уже обще-
признанным. Естественно, что и критерии или индикато-
ры устойчивого развития должны отражать эти три важ-
нейшие составляющие цивилизации. С другой стороны, 
развитие можно рассматривать как смену состояний, каж-
дое из которых характеризуется определенной устойчиво-
стью и способностью к изменениям. Именно в этих двух 
плоскостях и развивается формирование системы крите-
риев устойчивого развития. 

Индикаторы устойчивого развития c классификацией 
по секторам: 

1. Группа социальных индикаторов: борьба с бед-
ностью; демографическая динамика и устойчивость; 
улучшение образования, осведомленности и воспитания 
общества; защита и улучшение здоровья людей; улучше-
ние развития населенных мест. 

2. Группа экономических индикаторов: междуна-
родная кооперация для ускорения устойчивого развития и 
связанная с этим местная политика; изменение характери-
стик потребления; финансовые ресурсы и механизмы; пе-
редача экологически щадящих технологий, сотрудничест-
во и создание потенциала. 

3. Группа экологических индикаторов: сохранение 
качества водных ресурсов и снабжения ими; защита океа-
нов, морей и прибрежных территорий; комплексный под-
ход к планированию и рациональному использованию зе-
мельных ресурсов; рациональное управление уязвимыми 
экосистемами, борьба с опустыниванием и засухами; со-
действие ведению устойчивого сельского хозяйства и раз-
витию сельских районов; борьба за сохранение лесов; со-
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хранение биологического разнообразия; экологически 
безопасное использование биотехнологий; защита атмо-
сферы; экологически безопасное управление твердыми 
отходами и сточными водами; экологически безопасное 
управление токсичными химикатами; экологически безо-
пасное управление опасными отходами; экологически 
безопасное управление радиоактивными отходами. 

4. Группа институциональных индикаторов: учет 
вопросов экологии и развития в планировании и управле-
нии для устойчивого развития; национальные механизмы 
и международное сотрудничество для создания потенциа-
ла в развивающихся странах; международный институ-
циональный порядок; международные правовые меха-
низмы; информация для принятия решений; усиление 
роли основных групп населения. 

Индикаторы устойчивости должны удовлетворять 
следующим основным критериям: 

– иметь возможность использования на макроуровне в 
национальном масштабе;  

– сочетать экологические, социальные и экономиче-
ские аспекты;  

– быть предельно ясными и иметь однозначную ин-
терпретацию;  

– иметь количественное выражение;  
– опираться на имеющуюся систему национальной 

статистики и не требовать значительных затрат для сбора 
информации и расчетов;  

– быть репрезентативными для международных со-
поставлений;  

– иметь возможность оценки во временной динамике;  
– иметь ограниченно число и др. 
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Международными организациями и отдельными 
странами предлагаются критерии и индикаторы устойчи-
вого развития, содержащие нередко весьма сложную сис-
тему показателей. Разработка индикаторов устойчивого 
развития является весьма комплексной и дорогостоящей 
процедурой, требующей большого количества информа-
ции, получить которую сложно или вообще невозможно 
(например, по многим экологическим параметрам). В свя-
зи с этим можно выделить два основных подхода: 

1. Построение интегрального, агрегированного инди-
катора, на основе которого можно судить о степени устой-
чивости социально-экономического развития. Агрегиро-
вание обычно осуществляется на основе трех групп пока-
зателей: 

– эколого-экономических;  
– эколого-социально-экономических;  
– экологических. 
2. Построение системы индикаторов, каждый из кото-

рых отражает отдельные аспекты устойчивого развития. 
Чаще всего в рамках общей системы выделяются следую-
щие подсистемы показателей: 

– экономические;  
– экологические;  
– социальные;  
– институциональные. 
 
2.3. Концепция перехода Республики Таджикистан 

к устойчивому Человеческому Развитию. Устойчивое 
развитие страны – это развитие, удовлетворяющее по-
требности настоящего поколения и не ставящее под угро-
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зу возможности будущих поколений удовлетворять свои 
потребности. 

Устойчивое развитие исходит из трех принципиаль-
ных взаимосвязанных между собой измерений, характери-
зующих экономический рост, социальную справедливость 
и защиту окружающей среды. Благосостояние общества 
должно максимально вырасти, а бедность сокращена через 
оптимальное и эффективное использование природных 
ресурсов. 

Важным механизмом на пути к достижению устойчи-
вого развития является разработка и реализации Нацио-
нальной Концепции Устойчивого Развития. 

КУР - это долгосрочная программа поэтапного пере-
хода к устойчивому развитию, определяющее конкретное 
направление преобразований и виды деятельности по дос-
тижению стратегических целей, необходимые для этого 
ресурсы и механизмы, системы управления и координа-
ции на локальном, региональном, национальном и меж-
дународном уровнях. 

Основная цель Концепции перехода Республики Тад-
жикистан к устойчивому развитию, является обеспечение 
стабильного социально-экономического развития при со-
хранении благоприятной окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов для удовле-
творения потребностей нынешнего и будущих поколений 
населения страны. 

Реализация принципов устойчивого развития осуще-
ствляется в три этапа. Первый этап перехода Республики 
Таджикистан к устойчивому развитию в основном базиру-
ется на реализации Стратегия сокращения бедности на 
2007-2009 годы. При этом важно научиться понимать и 
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управлять экологическими процессами, строго соблюдать 
обоснованные экологические ограничения на хозяйствен-
ную деятельность, также необходимо уделят особое вни-
мание вопросам информированности населения о про-
блемах охраны окружающей среды, меры по озеленению 
территорий, и выполнения принятых обязательств, в рам-
ках подписанных глобальных экологических конвенций. 

На втором этапе в рамках реализации Национальной 
стратегии развития до 2015 года предстоит вывести струк-
турные преобразования на качественно новый уровень, 
придать развитию более устойчивый характер, ликвиди-
ровать бедность и последовательно повышать качество 
жизни населения страны. На этом этапе, будут разрабаты-
ваться, и применяться превентивные меры по отработке 
инструментов устойчивого развития по адаптации к изме-
нению климата, деградации земель и загрязнения воздуха, 
применяться и рассматриваться рыночные механизмы для 
предотвращения ввоза в страну экологически опасных 
технологий и товаров народного потребления. 

Необходимо отметить, что в контексте реализации 
этих задач 2 июля 2013г. Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан № 288 была утверждена «На-
циональная целевая научно-исследовательская концепция 
по вопросам развития человека, дальнейшего обеспечения 
демократических принципов и развития гражданского 
общества на 2013-2028 годы». 

Обеспечения перехода страны к Устойчивому Челове-
ческому Развитию является задачей третьего этапа кон-
цепции, который базируется на реализации политики по 
оздоровлению экономики и ее стабилизации, что является 
необходимым условием для достижения принципов ус-
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тойчивого развития. На данном этапе предполагается на-
чать формирование эколого-ориентированной экономи-
ческой системы и интеграция принципов устойчивого 
развития во все сферы общества страны. Экологическое 
благополучие территории страны обеспечивается, прежде 
всего, за счет рационализации использования богатого 
природного потенциала страны, путем внедрения иннова-
ционных технологий и разработки схемы и строительство 
экологически чистого производства, градостроения и ин-
фраструктуры. 

 
1. Вопросы для практических занятий: 
1. Сущность Концепции Устойчивого Развития (УР) 
2. Критерии УР 
3. Этапы формирования Концепции УР 
4. Основная цель Концепции перехода Республики Таджи-

кистан к Устойчивому Человеческому Развитию 
 
2. Контрольные вопросы и тесты  
1. Группа социальных индикаторов  
2. Группа экономических индикаторов  
3. Группа экологических индикаторов  
4. Группа институциональных индикаторов  
5. Концепция УР включает в себя: 
• Декларацию 
• План действий 
• Рекомендация для генеральной ассамблеи ООН 
 
3. Темы рефератов, презентаций  
1. Индикаторы устойчивого развития c классификацией по 

секторам  
2. Первая межправительственная конференция по окру-

жающей человека среде в Стокгольме (1972г.)  
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3. Конференции в Рио-де-Жанейро (1982г., 1992г., 2012г.)  
4. Конференции в Йоханнесбурге (2002г.)  
5. Этапы внедрения Концепции ЧР в Республике Таджики-

стан 
 
4. Список рекомендуемой обязательной литературы:  
1. Человеческое развитие. Курс лекций. – Душанбе, 2012. 
2. Человеческое развитие. Учебник. – Т.: УМЭД, ПРООН, 

2008. 
3. Человеческое развитие: новое измерение социально-

экономического прогресса: Учебное пособие /Под общей редак-
цией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ) и Т. 
Маккинли (ПРООН, Нью-Йорк). – М.: Права человека, 2008. 

 
5. Список рекомендуемой дополнительной литературы 
1. Материалы Первой межправительственной конферен-

ция по окружающей человека среде в Стокгольме (1972г.) 
2. Материалы Конференций в Рио-де-Жанейро (1982г., 

1992г., 2012г.) 
3. Материалы Конференции в Йоханнесбурге (2002г.) 

  



47 

 
 
 
 

ТЕМА 3 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
3.1.  Индекс Человеческого Развития и его элемен-

ты. 
3.2.  Развитие системы оценок человеческого раз-

вития. 
3.3.  Современное измерение: методика и индексы. 
3.4.  Взаимосвязи в индексных оценках человече-

ского развития. 
3.5.  Тенденции и проблемы ИЧР в Республике 

Таджикистан. 
 
На протяжении 20 лет в докладах ПРООН о развитии 

человека традиционно содержится информация об Ин-
дексе человеческого развития (Индекс развития человече-
ского потенциала - Human Development Index) - ИЧР, ко-
торый ежегодно рассчитывается экспертами ПРООН со-
вместно с группой независимых международных экспер-
тов. Используемый индекс - это совокупный показатель 
уровня развития человека в стране, который обычно ис-
пользуется в качестве синонима таких понятий как «каче-
ство жизни» или «уровень жизни». 

ИЧР за последние 20 лет не стоял на месте и с каждым 
новым докладом расширял свои оценки путем появления 
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новых индикаторов и таблиц, − корректировался с учетом 
неравенства в трех основных показателях, гендерного нера-
венства, индекса многомерной бедности, расширения прав 
и возможностей, устойчивости и уязвимости развития, 
индексов восприятия индивидуального благосостояния и 
благополучия, гражданского и общественного благополу-
чия, демографических тенденций, условий труда, образо-
вания, здравоохранения, финансовых потоков, инфра-
структуры, доступа к информационно-коммуни-
кационным технологиям. 

 
3.1. Индекс Человеческого Развития и его элемен-

ты. Индекс человеческого развития (ИЧР) это агрегиро-
ванный композитный (сводный) индекс, определяющий 
уровень средних достижений страны по трем основным 
направлениям в области человеческого развития - здоро-
вью и долголетию, знаниям и достойному жизненному 
уровню. Он был впервые разработан пакистанским эконо-
мистом Махбубом уль-Хаком в сотрудничестве с лауреа-
том Нобелевской премии Амартией Сеном и другими ве-
дущими мыслителями в области развития для первого 
«Доклада о человеческом развитии» в 1990 году. Он был 
введен в качестве альтернативы традиционных показате-
лей национального развития, таких как уровень доходов и 
темпы экономического роста. 

ИЧР был создан для того, чтобы подчеркнуть, что лю-
ди и их возможности должны быть конечными критерия-
ми оценки развития страны, а не только экономический 
рост. ИЧР также может быть использован для анализа ва-
риантов национальной политики, поднимая вопрос, как 
две страны с одинаковым уровнем ВНД на душу населения 
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могут в конечном итоге иметь такие различные показатели 
человеческого развития. Например, Багамские Острова и 
Новая Зеландия имеют схожий уровень доходов на душу 
населения, однако ожидаемая продолжительность жизни 
и ожидаемая продолжительность школьного обучения 
сильно отличаются между этими двумя странами, в ре-
зультате чего значение ИЧР Новой Зеландии намного пре-
вышает соответствующий показатель Багамских Островов. 
Эти яркие контрасты могут непосредственно стимулиро-
вать дискуссию о приоритетах государственной политики. 

Можно выделить как минимум четыре базовых спосо-
ба достижения оптимальной связи между экономическим 
ростом и человеческим развитием: 

• увеличение инвестиций в образование, здравоохра-
нение, профессиональную подготовку, содействуя реали-
зации способностей человека и его участию в производст-
ве и распределении благ; 

• стремление к более справедливому распределению 
дохода и богатства, обеспечивая материальную основу 
развития человеческого потенциала; 

• обеспечение сбалансированности социальных рас-
ходов, всемерно укрепляя экономическую базу социаль-
ной сферы; 

• расширение возможнострй людей осуществлять 
свой выбор в политической, социальной и экономической 
сферах, уделяя особое внимание тем группам населения (в 
частности, женщинам), чьи возможности были по тем или 
иным причинам ограничены. 

Непосредственно расчет ИЧР осуществляется на осно-
ве минимального набора базовых показателей, регулярно 
рассчитываемых по сопоставимой методике для стран ми-
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ра. Каждый из базовых показателей количественно пред-
ставляет один из ключевых элементов человеческого раз-
вития или аспектов расширения человеческого выбора. 
Несмотря на возможность периодического пересмотра 
этих показателей (ввиду поиска более обоснованных и/или 
точных), ввода новых, изменения процедуры их расчета и 
т.д., сама совокупность элементов человеческого развития 
остается неизменной. 

Этими основными элементами измерения являются - 
долголетие, знания (образование), уровень жизни - соот-
ветствуют трем ключевым проблемам: прожить долгую 
жизнь; приобрести знания; иметь доступ к ресурсам, не-
обходимым для достойного уровня жизни. В совокупности 
эти элементы представляют собой своеобразную модель 
человеческого развития. При этом каждый из элементов 
охватывает несколько принципиально важных человече-
ских возможностей: 

• долголетие - прожить долгую и здоровую жизнь; 
• образованность - приобретать знания, общаться, 

участвовать в жизни общества; 
• уровень жизни - получить доступ к ресурсам, необ-

ходимым для достойной жизни, вести здоровую жизнь, 
иметь условия для территориальной и социальной мо-
бильности, участия в жизни общества и т.д. 

В тоже время эти три перечисленных элемента отра-
жают значительно больший спектр человеческих возмож-
ностей и способностей, нежели то, что лишь непосредст-
венно вытекает из их определений. И вместе с тем, ряд 
важных элементов человеческого развития (например, 
свобода человека) напрямую не включаются в рассматри-
ваемую модель расчета, что в основном объясняется слож-
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ностями в обеспечении адекватности показателей, предла-
гаемых для их оценки. И это совсем не означает, что по-
добные элементы игнорируются при анализе ситуации в 
области человеческого развития, так как они могут и 
должны рассматриваться вместе с основным расчетом как 
важное дополнение. Такие дополнения могут охватывать 
различные аспекты жизнедеятельности и в большей сте-
пени зависят от целей анализа. 

Но для трех основных элементов человеческого разви-
тия разработана система базовых показателей, регулярно 
вычисляемых и сопоставимых практически для всех стран 
мира. Все показатели, входящие в эту систему, являются 
количественным выражением, мерой соответствующих 
элементов, т.е. увеличение (или уменьшение) каждого из 
базовых показателей свидетельствует о расширении (или 
сужении) возможностей выбора в определенном измере-
нии человеческого развития. 

 
3.2. Развитие системы оценок человеческого разви-

тия. ИЧР являлся составным показателем, оценивающим 
уровень средних достижений страны по трем основным 
направлениям в области развития человека: долголетие на 
основе здорового образа жизни (определяемое с точки 
зрения продолжительности жизни при рождении); зна-
ния (измеряемые уровнем грамотности взрослого населе-
ния и совокупным валовым коэффициентом поступивших 
в начальные, средние и высшие учебные заведения); и дос-
тойный уровень жизни (оцениваемый по величине ВВП на 
душу населения, рассчитанному по паритету покупатель-
ной способности в долларах США). 
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Индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ), 
введенный в оборот в Докладе за 1995 г., отражал те же дос-
тижения, при его расчете использовались те же показате-
ли, что и ИЧР, но они определялись с учетом неравенства 
между женщинами и мужчинами. Более того, для выявле-
ния фактов, принимают ли женщины активное участие в 
экономической и политической жизни, был введен пока-
затель расширения возможностей женщин (ПРВЖ). Он кон-
центрировал внимание на гендерном неравенстве в ключе-
вых областях экономического и политического участия и 
процессе принятия решений. Позднее в Докладе за 2005 г. 
была предпринята попытка использования ИЧР для оценки 
неравенства в сфере развития человека в рамках отдельно 
взятой страны: национальные значения ИЧР по 12 странам 
были распределены по квинтилям доходов. 

Идея «бедности по возможностям» впервые была вы-
двинута в «Докладе о развитии человека» за 1996 г. При 
этом, отсутствие или незначительность возможностей 
удовлетворения комплекса человеческих потребностей, 
прежде всего, ключевых - в долгой и здоровой жизни, в 
получении образования, в доступе к ресурсам, необходи-
мым для достойной жизни, а не только низкий уровень 
дохода на душу населения рассматривалась как характери-
стики бедности. Показатель бедности по возможностям 
(ПБВ) рассчитывался как среднее арифметическое трех 
индикаторов: доли детей, при рождении которых не при-
сутствовал квалифицированный медицинский персонал; 
доли неграмотных женщин в возрасте 15 лет и старше; до-
ли детей в возрасте до пяти лет с пониженным весом. 

Позднее в Докладе за 1997 г. был предложен Индекс ни-
щеты населения (ИНН), который концентрировал внима-
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ние на соотношении людей, находящихся ниже порогово-
го уровня в основных измерениях развития человека, в той 
же степени, в какой исчисление количества бедных опре-
деляет пропорцию людей, находящихся ниже порога до-
ходов. В дальнейшем определялись два ИНН: для разви-
вающихся стран (ИНН-1) и стран ОЭСР с высоким уров-
нем доходов (ИНН-2), в которых для расчета использова-
лись отличающиеся переменные. ИНН-2 измерял степень 
лишений в тех же аспектах жизни человека, что и ИНН-1, 
но при этом также учитывается уровень социальной изо-
ляции населения. Для расчета ИНН-2 использовались сле-
дующие показатели: доля населения, которое, как ожида-
ется при рождении, не доживет до 60 лет, доля функцио-
нально неграмотного населения, т.е. не умеющего читать; 
доля людей, живущих ниже черты бедности, т.е. имеющих 
доходы менее 50% от медианного скорректированного 
располагаемого дохода; уровень застойной безработицы (в 
течение 12 или более месяцев). 

ИНН делали акцент не на средние по стране показате-
ли, а на долю людей со слабыми возможностями в ключе-
вых областях человеческого развития. ИНН характеризо-
вали уровень и динамику бедности более полно, чем пока-
затели бедности по доходам или расходам, и служили 
важным инструментом для определения групп населения 
или домохозяйств, нуждающихся в тех или иных видах 
помощи. 

Ключевым показателем для оценки человеческого раз-
вития был и остается Индекс человеческого развития, 
который являясь композитным индексом измеряет про-
гресс в трех основных аспектах человеческого развития – 
здоровье, знаниях и доходах. Но, до 2010 года в соответст-



54 

вии с предыдущей формулой ИРЧП, для измерения «здо-
ровья» использовалась ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, образование или «знания» измеря-
лись путем сочетания показателей грамотности взрослого 
населения и охвата школьным образованием (с начальной 
школы до высших учебных заведений), а доходы или уро-
вень жизни измерялись через показатель ВВП на душу на-
селения с поправкой на паритет покупательной способно-
сти (ППС в долл. США). 

В настоящее время (после 2010 года) произошли изме-
нения в расчетах: 

• По показателям- индикаторам: 
– здоровье все также измеряется ожидаемой продол-

жительностью жизни при рождении; 
– доступ к знаниям теперь измеряется: 1) средней 

продолжительностью обучения, измеряемой средним ко-
личеством лет образования, полученным лицами в возрас-
те 25 лет и старше в течении жизни; и 2) ожидаемой про-
должительностью обучения, которое, как ожидается, мо-
жет получить ребенок, достигший официально установ-
ленного возраста поступления в школу, если в течении его 
жизни сохранятся преобладающие тенденции в области 
показателей охвата населения образованием; 

– уровень дохода теперь оценивается с помощью вало-
вого национального дохода (ВНД) на душу населения по 
паритету покупательной способности (в долл. США) вме-
сто используемого ранее ВВП на душу населения (ППС в 
долл. США). В то время как ВВП измеряет результаты 
производства, он не оценивает чистый факторный доход 
страны – некоторые виды прибыли, например, по прямым 
и портфельным инвестициям могут быть получены из-за 
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рубежа и репатриированы заграницу, некоторые резиден-
ты получают денежные переводы из-за границы и, в от-
дельных случаях, объемы данных финансовых потоков мо-
гут быть значительными. ВНД приводит показатели ВВП в 
соответствие к этим недостающим индикаторам и, таким 
образом, является более точным измерителем экономиче-
ского благосостояния страны. 

• По методологии расчета: 
– ранее ИЧР представлял собой среднее арифметиче-

ское индексов измерений, полученных от соответствую-
щих показателей путем нормализации с использованием 
фиксированных минимумов и максимумов. Нормализа-
ция представляет собой преобразование показателей, вы-
раженных в различных единицах в индексы со шкалой от 0 
до 1. Теперь ИЧР имеет форму среднего геометрического 
нормализованных индексов измерений, полученных на 
основе минимумов и максимумов, наблюдаемых на про-
тяжении срока для которого был рассчитан ИЧР, пред-
ставленный в отчетности. Таким образом, предыдущая 
«верхняя граница» компонента по доходам была заменена 
на «наблюдаемый максимум» уровня доходов на душу на-
селения. Принятие среднего геометрического дает более 
низкие значения индекса, при этом наибольшие измене-
ния были отмечены в странах с неравномерным развитием 
по измерениям ИЧР. Среднее геометрическое оказывает 
лишь незначительное воздействие на рейтинг ИЧР. 

– теперь ИЧР присваивает равный вес индексам всех 
трех измерений; два суб-индекса образования также взве-
шиваются одинаково. Это отличается от предыдущего 
ИЧР, в котором они взвешивались по-разному. Выбор ве-
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сов основан на нормативном решении, что все эти три из-
мерения являются одинаково важными. 

Индикаторы были изменены по нескольким причи-
нам. Так, например, показатель грамотности взрослого на-
селения, используемый в старом ИЧР является недоста-
точным измерителем для получения полной картины дос-
тижений в области знаний. Путем включения средней 
продолжительности школьного обучения и ожидаемых 
лет обучения в школе, можно получить более точное 
представление об уровне образования и последних изме-
нениях. Валовой внутренний продукт (ВВП) является де-
нежным выражением товаров и услуг, произведенных в 
стране, независимо от того, сколько их остается в стране. 
Валовой национальный доход (ВНД) выражает доходы, 
начисленные жителям страны, в том числе международ-
ные потоки, такие как денежные переводы и поступления 
от внешней помощи, за вычетом доходов, полученных в 
стране, но репатриированных за рубеж. Таким образом, 
ВНД является более точным измерителем экономического 
благосостояния страны. 

 
3.3. Современное измерение: методика и индексы. 

С 2010 года применяется не только другая - усовершенст-
вованная методология расчета ИЧР, но и представлены 
три новых статистических показателя, это Индекс челове-
ческого развития, скорректированный с учетом неравенст-
ва, Индекс многомерной бедности и Индекс гендерного 
неравенства. 

Последовательно рассмотрим методику расчета дан-
ных индексов. 
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1) Индекс человеческого развития рассчитывается по-
следовательно по отдельным этапам: 

• первый этап - сбор первичной информации по со-
ставным показателям индекса (данные по стране -валовой 
национальный доход по ППС в долл. США, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении, средняя про-
должительность обучения, ожидаемая продолжитель-
ность обучения). 

Первичные источники данных для расчета ИЧР фор-
мируются на основе показателей национальных служб 
статистики и исследованиями международных организа-
ций: 

 данные о валовом национальном доходе (ВНД) на душу 
населения - база данных Всемирного банка «Индикаторы 
мирового развития» (World Development Indicators (World 
Bank). Для обеспечения лучшей сравнимости уровня жиз-
ни в разных странах данные следует конвертировать по 
паритету покупательной способности (ППС ежегодно рас-
считывается МВФ), чтобы устранить различия в уровнях 
национальных цен. 

 оценки ожидаемой продолжительности жизни - изда-
ния World Population Prospects 1950–2050: The 2008 Revision 
(«Перспективы народонаселения мира на 1950–2050 гг.: ре-
дакция 2008 г.») – официального источника оценок и про-
гнозов ООН в области народонаселения. Подготовка этого 
издания осуществляется каждые два года Отделом наро-
донаселения Департамента по экономическим и социаль-
ным вопросам ООН на основе данных национальных сис-
тем записи актов гражданского состояния, переписей на-
селения и опросов. 
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 данные об ожидаемой продолжительности обучения – 
база данных Института статистики Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО). Эти оценки основаны на показателе охвата 
населения образованием по возрастам на всех уровнях об-
разования и показателе численности населения офици-
ального школьного возраста для всех уровней образования 
по возрастам. Ввиду отсутствия данных Института стати-
стики ЮНЕСКО о средней продолжительности обучения, 
для получения базовых показателей достижений учащих-
ся по половым и возрастным группам, как правило, ис-
пользуются оценочные индикаторы, заимствованные из 
научно – исследовательских работ (например, работы Bar-
ro and Lee (2010)), основанных на данных переписей насе-
лений и исследований домохозяйств, собранных 
ЮНЕСКО, Eurostat и другими источниками. 

Например, исходные данные по Республике Таджики-
стан для ИЧР 2012 года имели следующие параметры:  

- Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии (в годах) - 67.8  

- Средняя продолжительность обучения(в годах) - 9.8  
- Ожидаемая продолжительность обучения(в годах) - 

11.5  
- ВНД на душу населения (в долл. США 2005 г. по 

ППС) - 2119. 
• второй этап - создание подиндексов для каждого 

измерения. Чтобы преобразовать показатели в индексы со 
шкалой от 0 до 1. необходимо установить минимальные и 
максимальные значения (или целевые ориентиры). Мак-
симальные значения присваиваются фактически наблю-
даемым высшим значениям страновых индикаторов во 
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временном ряду (например, для ИЧР 2011 года за период 
1980–2011 гг). На сравнение будут влиять минимальные 
значения, поэтому используются величины, надлежащим 
образом задуманные как прожиточный минимум или «ес-
тественный» нуль. 

После определения минимальных и максимальных 
значений подиндексы рассчитываются следующим обра-
зом: 

Для сферы образования уравнение 1 применяется к 
обоим субкомпонентам, в результате чего рассчитывается 
их среднее геометрическое, после чего уравнение 1 ис-
пользуется вторично. Это эквивалентно применению 
уравнения 1 непосредственно к среднему геометрическому 
этих двух субкомпонентов. Для расчета индекса дохода 
используются натуральные логарифмы от минимального 
и максимального значений. 

W Y
Lnyi Lnymin

Lnymax Lnymin

 

Агрегирование подиндексов - расчет среднего геомет-
рического трех индексов измерений: 

 
Таким образом, в 2010 году Республика Таджикистан с 

ИЧР – 0,580 занимала в рейтинге 112 место среди 172 
стран, что соответствовало среднему уровню развития че-
ловеческого потенциала. Но поскольку международные 
агентства постоянно совершенствуют свои статистические 
ряды и увеличивается количество стран охваченных рас-
четной базой, то данные, включая значения и рейтинги 
представленные в 2012 году, не являются сопоставимыми с 
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теми, что были опубликованы ранее (соответственно и за 
2010, 2011 гг). Поэтому Республика Таджикистан по гло-
бальному рейтингу 2012 года занимает 125 место, но уже 
среди 187 стран с ИЧР – 0,622, что все также соответствует 
среднему уровню человеческого развития. 

В тоже время ИЧР имеет определенные ограничения: 
• Индекс не является комплексным мерилом челове-

ческого развития. Он сосредоточен всего лишь на трёх ас-
пектах имеющихся возможностей. К другим аспектам че-
ловеческого развития, которые можно было бы учесть, 
пользуясь имеющимися данными, можно отнести уровень 
самоуважения и политической свободы человека, а также 
озабоченность состоянием окружающей среды. 

• ИЧР не предназначен для оценки прогресса в чело-
веческом развитии в течение короткого периода, посколь-
ку показатели, входящие в его состав —средняя и ожидае-
мая продолжительность обучения, ожидаемая продолжи-
тельность жизни на момент рождения — не чувствительны 
к краткосрочным изменениям в политике. 

• Как любой другой средний показатель страны ИЧР 
не позволяет принять во внимание различия в человече-
ском развитии внутри страны. Страны, имеющие одина-
ковое значение ИЧР, могут значительно отличаться друг 
от друга с точки зрения распределения развития человека 
как между регионами, так и между социальными группа-
ми. 

2) Индекс человеческого развития, скорректированно-
го с учетом неравенства (ИЧРН). Если ИЧР можно рас-
сматривать как показатель «потенциального» развития че-
ловека, которого можно достичь при равном распределе-
нии достижений, в то время как ИЧРН является фактиче-
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ским уровнем человеческого развития (с учетом неравен-
ства в распределении достижений между людьми в обще-
стве). ИЧР будет равен ИЧРН тогда, когда отсутствует не-
равенство в распределении достижений между людьми в 
обществе. Разницей между ИЧР и ИЧРН, выраженной в 
процентах, измеряется «потеря» потенциального челове-
ческого развития из-за неравенства. 

ИЧРН учитывает не только усредненные достижения 
страны в области здравоохранения, образования и дохода, 
но также и то, как эти достижения распределены среди 
населения этой страны, путем «дисконтирования» средне-
го значения каждого измерения в соответствии с его уров-
нем неравенства. 

Расчет ИЧРН производится в два этапа:  
- Этап 1. Измерение неравенства в базовых распреде-

лениях  
- Этап 2. Корректировка индексов измерения с учетом 

неравенства 
В среднем по всем странам мира снижение ИЧР в ре-

зультате неравенства составляет около 23,3 процентов. 
Одним из ключевых свойств данного подхода является 

влияние показателей отдельных слоев населения на общий 
показатель. Это означает, что при снижении неравенства в 
одной группе населения и отсутствии изменений по ос-
тальной части населения, происходит снижение общего 
показателя неравенства. Вторым важным свойством явля-
ется то, что ИЧРН рассчитывался - сначала определяя не-
равенство по каждой из областей ИЧР, а затем – между 
областями, что также подразумевает, что он может быть 
вычислен путем объединения данных из различных источ-
ников. 
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Средняя величина потерь в развитии человека вслед-
ствие многомерного неравенства по Республике Таджики-
стан составляет 18,4%. При этом потери в области здраво-
охранения и по доходам больше чем потери по образова-
нию. 

Диаграмма 3.3.1. 
ИЧР с учетом неравенства по  

Республике Таджикистан (2012 год)

 
 
Основным недостатком ИЧР, скорректированного с 

учетом неравенства, является то, что он невосприимчив к 
взаимосвязи, т.е. не учитывает эффекта взаимосвязи меж-
ду индикаторами. Чтобы сделать показатель чувствитель-
ным к взаимосвязи необходимо, чтобы все данные по каж-
дому индивиду были получены из одного исследователь-
ского источника, что настоящее время невозможно. 

3) Индекс гендерного неравенства (ИГН) представляет 
собой композитный показатель, отражающий неравенство 
в достижениях между ужчинами и женщинами в трех из-
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мерениях: репродуктивном здоровье, расширении прав и 
возможностей, а также на рынке труда. 

Значения ИГН колеблются от нуля (полное равенство 
женщин и мужчин) до единицы (полное неравенство во 
всех измерениях). Репродуктивное здоровье измеряется 
двумя показателями: уровнем материнской смертности и 
коэффициентом рождаемости у подростков. Расширение 
прав и возможностей также измеряется двумя показате-
лями: соотношение числа женщин и мужчин, являющихся 
депутатами парламента и уровень среднего и высшего об-
разования среди женщин. Экономическая активность из-
меряется участием женщин в рабочей силе. 

ИГН предназначен для выявления степени подрыва 
средних по стране достижений в области развития челове-
ка гендерным неравенством, и обеспечения эмпирической 
основы для анализа политики и усилий по осведомленно-
сти и пропаганде. 

Методология индекса гендерного неравенства похожа 
на методологию индекса человеческого развития, скоррек-
тированного с учетом неравенства (ИЧРН). Его можно ин-
терпретировать как процент потерь потенциального уров-
ня человеческого развития из-за недостатков во включен-
ных в него измерениях. Так как ИГН включает в себя изме-
рения индекса человеческого развития (ИЧР), то отличие 
от ИЧРН он не может быть интерпретирован как непо-
средственные потери ИЧР. В отличие от ИЧР более высо-
кие значения ИГН означают худшие достижения. 

ИГН основан на данных из основных общедоступных 
баз данных, включая коэффициент материнской смертно-
сти из The State of the World’s Children ЮНИСЕФ, показа-
тель рождаемости у подростков из World Population Pros-
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pects Департамента ООН по экономическим и социаль-
ным делам, статистики достижений в области образования 
Барро и Ли, данные о парламентском представительстве 
от Международного парламентского союза, и данные об 
участии в рынке труда из базы данных LABORSTA Между-
народной организации труда. 

ИГН сталкивается со значительными ограничениями в 
плане данных, что затрудняет выбор показателей. Напри-
мер, используется представительство в национальном 
парламенте, что не охватывает участие в местных органах 
государственного управления, а также других сферах об-
щественной жизни. Кроме того, по измерению рынка тру-
да не хватает информации о доходах, занятости и неопла-
чиваемой работе женщин. В ИГН не учтены другие важ-
ные аспекты, такие как использование времени– многие 
женщины имеют дополнительную нагрузку по уходу и ве-
дению домашнего хозяйства, которая сокращает их время 
на отдых и увеличивает стресс и истощение, что не берется 
во внимание.  

 
Исходные данные: 

 

Здоровье 
Расширение прав и 

полномочий 
Рынок 
труда 

Коэф. 
материн-
ской 
смерт-
ности 

Коэф. 
рожда-
емости 
среди 

подростков

Парла-
ментское 
предста-
вительство 

(%) 

Уровень 
среднего и 
высшего об-
разования 

(%) 

Активность 
на рынке 
труда (%) 

Мужчины   82,5 85.8 75,1 
Женщины 65 25,7 17,5 93.2 57,4 

(F+M)/2 0.512 0.623 0.663 
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Владение активами, гендерное насилие и участие в 
принятии решений на уровне местных сообществ также не 
охвачены, в основном, из-за ограниченной доступности 
данных в этих областях. 

Иллюстрация вычисление индекса гендерного нера-
венства по материалам Республики Таджикистан: 

• Этап 1. Учет нулевых и экстремальных значений. Ко-
эффициент материнской смертности симметрично усека-
ется при уровне в 10 (минимальное значение) и 1 000 (мак-
симальное значение), чтобы подчеркнуть нормативный 
подход. Представительство женщин в парламентах стран, 
зафиксированное на уровне 0%, кодируется как 0,1%, по-
тому что среднее геометрическое не может иметь нулевых 
значений и потому, что женщины в таких странах все же 
имеют некоторое политическое влияние. 

• Этап 2. Агрегирование по измерениям в рамках каждой 
гендерной группы с использованием средних геометрических 
величин. Данное агрегирование является первым шагом на 
пути к приданию Индексу гендерного неравенства чувст-
вительности к взаимосвязи: 

- Девочки и женщины 

3
F

1/2
FF

1/2

F LFPR)SE(PR
AFR

1
MMR

1G ⋅⋅⋅⎟
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⎜
⎝
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– Мальчики и мужчины 

3
M

1/2
MMM LFPR)SE(PR1G ⋅⋅⋅=  

где MMR- коэффициент материнской смертности;  
AFR- коэффициент рождаемости среди подростков;  
PRF – парламентское представительство женщин, ко-

эффициент от процента;  
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PRM – парламентское представительство мужчин, ко-
эффициент от процента;  

SEF – уровень среднего и высшего образования среди 
женщин, коэффициент от процента;  

SEM – уровень среднего и высшего образования среди 
мужчин, коэффициент от процента;  

LFPRF –показатель активности женщин на рынке тру-
да, коэффициент от процента; 

LFPRM –показатель активности мужчин на рынке тру-
да, коэффициент от процента. 

По данным Республики Таджикистан итоги расчетов 
составили: GF = 0,179; GM =0,858 

• Этап 3. Агрегирование по гендерным группам с исполь-
зованием гармоничной средней величины. Индексы для жен-
щин и мужчин агрегируются по среднему гармоническо-
му (HARM) с целью создания равнораспределенного ген-
дерного индекса: 

11
M

1
F

MF 2
)(G)(G)G,HARM(G

−−−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
=

 
По данным Республики Таджикистан итоги расчетов 

составили: 
HARM(GF,GM) = 0,296 

• Этап 4. Расчет среднего геометрического средних 
арифметических величин для каждого индикатора. При этом 
агрегирования мужского и женского индексов осуществ-
ляется с использованием равных весов (т. е. при одинако-
вом отношении к обоим полам): 

3
FM, LFPRtEmpowermenHealthG ⋅⋅=  
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По данным Республики Таджикистан итоги расчетов 
составили: 

GM,F= 0,596 
• Этап 5. Расчет индекса гендерного неравенства. Срав-

нение равнораспределенного гендерного индекса с рефе-
рентным стандартом позволяет получить Индекс гендер-
ного неравенства, величина которого колеблется от 1 (ген-
дерное неравенство по всем измерениям отсутствует) до 1 
(полное гендерное неравенство по всем измерениям): 

FM,

FM

G
)G,HARM(G1GII −=

 
По данным Республики Таджикистан итоги расчетов 

составили: GII = 0,504 что отражает процент потерь в дос-
тижениях по всем трем измерениям из-за гендерного не-
равенства в Республике Таджикистан в 50,4%. 

Средние показатели по регионам мира колеблются от 
32 процентов в развитых странах ОЭСР, до 74 процентов в 
Южной Азии. 

На страновом уровне потери из-за гендерного нера-
венства варьируются в диапазоне от 17 процентов в Ни-
дерландах, до 85 процентов в Йемене. В странах к югу от 
Сахары, Южной Азии и арабских государствах наблюда-
ются наибольшие потери из-за гендерного неравенства. 

4) Оценки бедности. Существуют три широко приме-
няемых метода оценки бедности: 

• построение черты бедности и расчет различных 
измерителей бедности, которые учитывают, насколько 
фактические расходы домохозяйств оказываются ниже 
черты бедности; 
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• оперативная оценка и оценка на основе участия, в 
ходе которых члены общины ранжируют домохозяйства 
по уровню материального благосостояния; 

• построение индекса бедности с использованием на-
бора качественных и количественных индикаторов. 

Черта бедности по уровню расходов домохозяйств. Стан-
дартная практика состоит в использовании общей вели-
чины расходов как основного измерителя уровня жизни 
домохозяйства. Для установления черты бедности и изме-
рения распространенности бедности обычно используют-
ся репрезентативные общенациональные обследования 
домохозяйств, например, проводимое Всемирным Банком 
«Исследование по определению уровня жизни». 

Для оценки того, достаточны ли доходы домохозяйст-
ва для того, чтобы удовлетворить потребности в пище и 
иных основных потребностей всех членов домохозяйства, 
формируется «корзина» товаров и услуг, соответствующая 
местной структуре потребления. Стоимость этой корзины 
по местным потребительским ценам и с учетом удовле-
творения основных потребностей одного человека на за-
данном уровне и называется «чертой бедности». Если ду-
шевой доход членов домохозяйства ниже черты бедности, 
это домохозяйство и его члены признаются бедными. Од-
нако результаты такой оценки проверить не просто, при-
чем они могут оказаться искаженными. 

Оценка на основе участия и оперативная оценка. Эти два 
подхода предусматривают сбор информации у членов об-
щины с использованием аналогичных методов. Первый 
подход требует широкого участия общины и планируется 
на более длительный срок; его конечная цель заключается 
в расширении прав и возможностей целевой группы. 
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Оперативные оценки предполагают сбор данных по за-
данной программе за весьма краткий срок, обычно - в ходе 
однодневного посещения общины. 

Оба метода широко применяются в программах раз-
вития в целях адресации услуг наиболее бедным клиентам 
и в интересах разработки проектов на основе участия, од-
нако и тот, и другой имеют свои недостатки. Поскольку 
результаты обследования зависят от субъективного сужде-
ния членов общины, проверить их не просто, кроме того, 
трудность представляет сравнение результатов по насе-
ленным пунктам или программам в масштабе страны. 
Еще более затруднены международные сравнения. Благо-
даря этим подходам можно выявить наиболее бедную 
треть в одном населенном пункте, но нельзя идентифици-
ровать места, в которых проживает эта наибеднейшая 
треть всего региона. Ответы субъектов опроса могут быть 
искажены их желанием получить выгоды в результате 
оценки бедности, например, доступ к финансовым услу-
гам. Наконец, оценка на основе участия требует привлече-
ния квалифицированных коммуникаторов, которые обой-
дутся дороже и которых сложнее найти, чем счетчиков ис-
пользующих лишь структурированную анкету. 

Индекс бедности на основе набора индикаторов. Различ-
ные аспекты бедности позволяют идентифицировать на-
бор индикаторов, по которому можно быстро и недорого 
получить достоверную информацию. Эти индикаторы мо-
гут агрегироваться в единый индекс при помощи взвеши-
вающей схемы. 

Многомерный индекс бедности отражает множест-
венные депривации в одном и том же домохозяйстве в об-
ласти образования, здоровья и уровня жизни. В нем при-
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меняются данные на микроуровне, полученные из опросов 
домохозяйств, причем, в отличие от ИРЧП, скорректиро-
ванного с учетом неравенства, все индикаторы, необходи-
мые для оценки, должны быть взяты из одного исследова-
ния. 

Каждый индивид, входящий в домохозяйство, класси-
фицируется как бедный или не бедный в зависимости от 
количества деприваций, с которыми он (она) сталкивается 
в своем домохозяйстве. 

Эти данные затем агрегируются по домохозяйствам и 
составляют национальную меру бедности. Значение Мно-
гомерного индекса бедности является результатом исполь-
зования двух измерителей: многомерного коэффициента 
бедности и коэффициента интенсивности (или масштаба) 
бедности 

Коэффициент бедности H определяет долю населе-
ния, являющегося многомерно бедным, 

n
qH =

 
где q – численность многомерно бедных, а n – общая чис-
ленность населения. Интенсивность бедности A отражает 
пропорцию взвешенных компонентных индикаторов d, по 
которым, в среднем, бедняки испытывают депривацию. 
Только для бедных домохозяйств показатели депривации 
суммируются и делятся на общее количество индикаторов 
и на общую численность бедного населения: 
В целом, многомерный индекс бедности может быть по-
лезным правительствам в разработке измерителя бедно-
сти, который бы отражал несколько национальных пока-
зателей и видов данных. 
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3.4. Взаимосвязи в индексных оценках человече-
ского развития. В 2010 году в рамках 20- летия расчета и 
оценки индексов человеческого развития на глобальном 
уровне были осуществлены оценки взаимосвязей как не-
кий не только итог, но и вывод для обеспечения развития в 
будущие периоды. 

На базе этих оценок было сделано следующее заклю-
чение - страны могут войти в число стран с наиболее высо-
ким уровнем развития человеческого потенциала двумя 
путями: за счет быстрого роста дохода или же исключи-
тельного прогресса в сферах здоровья и образования. Это 
означало, что движущие силы, способствующие прогрессу 
в сферах здоровья и образования, отличаются от сил, спо-
собствовавших повышению дохода на протяжении по-
следних 40 лет. 

Диаграмма 3.4.1. 
Соотношение между экономическим ростом,  
ИРЧП и его компонентами, не связанными с  

доходом, 1970–2010 
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Что отражает данная диаграмма? Левая часть показы-
вает положительную взаимосвязь (хотя и со значительны-
ми вариациями), что означает – экономический рост со-
провождается улучшениями в развитии человека и наобо-
рот улучшения в развитии человека способствуют эконо-
мическому росту. Но, так как ВВП определяется в том чис-
ле методом дохода и в тоже время доход является одной 
из составляющих ИРЧП; таким образом, очевидна поло-
жительная взаимосвязь. Поэтому важно сравнить рост до-
ходов с изменениями в не связанных с доходом областях 
развития человека. В правой части диаграммы отражается 
слабая взаимосвязь между доходом и показателями здо-
ровья и образования ИРЧП. Наличие такой взаимосвязи 
озвучивалось и ранее – например, исследования амери-
канского специалиста в области демографии Сэмьюэль 
Престона(1975 г.) показали статистически незначимые со-
отношение между изменениями дохода и изменениями 
ожидаемой продолжительности жизни на протяжении 30 
лет в 30 странах. Исследования Уильям Истерли (1999 г.) 
несмотря на использование относительно большего коли-
чества доступных данных показали те же результаты. Эко-
номист Всемирного банка Чарльз Кенни также подтвер-
дил отсутствие взаимосвязи между увеличением про-
должительности жизни и экономическим ростом (2009 г.). 
Но, эти выводы не отрицают наличие положительной 
корреляции между уровнями (внимание - не приростом, 
который имеет определенный временной интервал) дохо-
да и уровнями здоровья и образования. То есть существует 
значимая корреляция между национальными уровнями 
дохода и национальными уровнями здоровья и образо-
вания, и корреляция снижается, когда используется фак-
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тор времени, что может быть объяснено следующими мо-
ментами: 

• существует лаг времени при переходе увеличения 
благосостояния в улучшение результатов в отношении 
здоровья и образования; 

• развитые и развивающиеся страны отличаются от-
носительно протекания самого процесса перехода увели-
чения благосостояния в улучшение результатов в отноше-
нии здоровья и образования; 

• инновации могут позволить странам улучшить 
здравоохранение и образование при очень низких затра-
тах. 

Оценки показывали, что, в целом, глобальные движу-
щие силы сделали прогресс более достижимым для стран 
на всех уровнях развития, и в концептуальном плане взаи-
мосвязи сложились следующие: 

• отсутствие существенной корреляции между эко-
номическим ростом и улучшениями в области здраво-
охранения и образования. И эта взаимосвязь особенно 
слаба при низком и среднем уровнях ИЧР; 

• технологические новшества и изменения в структу-
рах обществ могут позволить даже более бедным странам 
достичь значительных улучшений в развитии образования 
и здравоохранения; 

• конечно, важно обеспечивать повышение доходов 
для улучшения доступа людей к социальным услугам, но 
рост дохода в масштабах экономики не достаточен для по-
ступательного улучшения здравоохранения и образования 
в странах с низким и средним ИЧР; 

• в целом неравенство обратно пропорционально ве-
личине ИЧР; 
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поскольку процессы развития и возможности, разви-
тых и развивающихся стран имеют свои окраски и особен-
ности, то для обеспечения развития важно не столько ко-
пировать опыт развитых стран, сколько искать новые пути 
к прогрессу в современном мире. 

 
3.5. Тенденции и проблемы ИЧР в Республике 

Таджикистан. Динамика человеческого развития в Рес-
публике Таджикистан в целом отражает изменения в ка-
честве экономического роста страны, как по показателю 
ИРЧП по традиционному методу расчета (диаграмма 
3.5.1.), так и по усовершенствованному методу расчета 
(диаграмма 3.5.2.). 

Диаграмма 3.5.1. 
Индекс ИЧР Таджикистана  

(по традиционному методу расчета) 

 
 
Анализ составляющих ИЧР показывает, что Таджики-

стан имеет относительно более высокие показатели в 
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уровнях достижений в образовании и здравоохранении, 
чем в уровне дохода на душу населения. Так, по уровню 
образования и здоровья Таджикистан входит в группу 
стран, характеризующихся высоким уровнем развития че-
ловека (уровень грамотности и охвата образованием в 
среднем превышают 80%, а ожидаемая продолжитель-
ность жизни находится в пределах 65-75 лет). Однако по 
уровню ВВП на душу населения Таджикистан относится к 
категории стран с низким уровнем развития человека (ме-
нее 2000 долларов США по ППС). 

По рейтингу ИЧР среди стран мира в 2012 году Рес-
публика Таджикистан занимала 125 место с показателем 
0,622. 

Диаграмма 3.5.2. 
Индекс ИЧР Таджикистана  

(по усовершенствованному методу расчета) 

 
 
За период устойчивого экономического роста показа-

тель ИЧР Республики Таджикистан (данные за 2000- 2012 
гг.) в среднем рос на 1,36% в год. 

То есть, несмотря на то, что рост значения ИЧР в по-
следние годы осуществлялся в основном за счет более бы-
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стрых темпов роста доходов, по сравнению с показателями 
здоровья и образования, все же доходы остаются очень 
низкими, что свидетельствует о необходимости сущест-
венного повышения экономической активности в стране. 

 
1. Вопросы для практических занятий:  
1. В чем проявляется отличие концепции человеческого 

развития от традиционной теории экономического роста?  
2. Что понимается под устойчивым человеческим развити-

ем?  
3. Что представляет собой ИЧР и что показывает?  
4. Достаточен ли ИЧР для измерения уровня развития стра-

ны?  
5. Какие факторы могут повлиять на изменение позиции 

страны в рейтинге ИЧР? 6. Каковы наиболее важные результаты 
ИЧРН в отношении достижений ИЧР в глобальном и регио-
нальном масштабе? Какие страны и регионы являются в наи-
меньшей или наибольшей степени равными? 

 
2. Контрольные вопросы и тесты:  
1. Что представляет собой ИЧР и что показывает?  
2. Откуда берутся данные для индексных оценок человече-

ского развития?  
3. Что представляет собой Индекс гендерного неравенства? 

Какие страны и регионы являются в наименьшей или наиболь-
шей степени равными в гендерном аспекте?  

4. Что измеряет многомерный индекс бедности? Можно ли 
принять многомерный индекс бедности для национальных про-
грамм по искоренению бедности? 

 
3. Темы рефератов, презентаций:  
1. Отражение аспектов человеческого развития в индексе 

человеческого развития.  
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2. Значение ИЧР как аналитического инструмента для 
оценки социальных и экономических показателей качества жиз-
ни людей.  

3. Измерение человеческого развития. Критерии и индика-
торы человеческого развития  

4. Индекс человеческого развития (ИЧР). Методика расчета 
ИЧР. Преимущества и недостатки ИЧР  

5. Классификация и ранжирование стран по величине ИЧР  
6. Процессы конвергенции развития человека в глобальном 

аспекте  
7. Предназначение и особенности индекса человеческого 
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ТЕМА 4 
 

ИНДЕКСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ И ИХ ДЕЗАГРЕГАЦИЯ В  
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
4.1. Методика расчета региональных показателей 

ИЧР. 
4.2.  Региональные различия ИЧР Таджикистана. 
4.3.  Картирование бедности: метод разукрупне-

ния. 
 
В настоящее время в большинстве стран мира все 

больше возрастает внимание к дезагрегированным на на-
циональном уровне исследованиям, региональному ана-
лизу. Можно в общем виде сформулировать две основные 
предпосылки для развития систем регионального анализа. 

Во - первых, разработка региональных оценок осуще-
ствляется в связи с необходимостью проведения межре-
гионального анализа, потребителем результатов которого 
являются в основном центральные власти. Чаще всего дан-
ные такого анализа используют для выработки экономи-
ческой политики Правительства, в том числе различных 
программ межрегионального экономического выравнива-
ния, что особенно важно для стран со значительными тер-
риториальными различиями, различиями в уровне эко-
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номического развития и в структуре производства, а ино-
гда и в институциональной структуре. 

В странах с относительно небольшими различиями – 
как территориальными, так и в показателях экономиче-
ского развития – существует объективная потребность в 
оценке вклада отдельных территорий в национальную 
экономику, причем эта потребность может быть вызвана 
также и неэкономическими (например, политическими) 
причинами. Кроме того, отсутствие существенных межре-
гиональных различий в настоящее время вовсе не означа-
ет, что эти различия не возникнут в будущем. Таким обра-
зом, измерение территориальной (региональной) состав-
ляющей социально - экономических процессов необходи-
мо для любой страны, экономическая территория которой 
разделена на регионы. При этом состав показателей ре-
гионального анализа должен быть ориентирован на адек-
ватное отражение территориальной структуры нацио-
нальной экономики, а степень их детализации определя-
ется набором задач, стоящих перед правительством стра-
ны. 

Во-вторых, региональный анализ необходим для обес-
печение принятия решений в области регионального раз-
вития. В этом случае система региональных оценок играет 
роль, аналогичную роли системы национального анализа, 
т.е. выполняет функции инструмента макроэкономическо-
го анализа на региональном уровне, причем основным за-
казчиком ее разработки становятся региональные органы 
государственного управления. Очевидно, что в этом случае 
состав региональных оценок диктуется потребностями 
наиболее полного описания процессов, протекающих в 
экономике каждого отдельного региона. В идеальном слу-
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чае рассмотрение региона как отдельного социально - эко-
номического организма требует создания полного набора 
оценок, который отражает все аспекты уровня жизни на-
селения, стадии воспроизводства на его экономической 
территории. В любой современной экономике существует 
потребность в региональных оценках и первого, и второго 
рода. 

И в этом контексте использование ИЧР может быть 
улучшено путем его разукрупнения. Общий индекс стра-
ны может скрывать тот факт, что различные группы людей 
внутри страны могут иметь различные уровни человече-
ского развития, будь то различие обусловлено регионом, 
полом или типом местности (городская или сельская). 

Дезагрегация национального Индекса развития чело-
веческого потенциала на региональном уровне позволяет 
глубже понять и активнее решать существующие пробле-
мы человеческого развития непосредственно в регионах. 

 
4.1. Методика расчета региональных показателей 

ИЧР. Ключевым показателем для оценки человеческого 
развития является Индекс человеческого развития, ко-
торый измеряет прогресс в трех основных аспектах чело-
веческого развития – здоровье, знаниях и доходах. И если 
данный индекс рассчитан только на страновом уровне, то 
это усредняет показатели для страны в целом и не отра-
жает различий между регионами, поэтому формируются 
и развиваются методики по отражению регионального 
среза в такого рода оценках. При этом региональные 
оценки должны осуществляться по методологии приме-
няемой на страновом уровне, что позволит обеспечить со-
поставимость результатов. 
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Но, методология на страновом уровне после 2010 года 
немного изменилась и требуется более обширный массив 
исходных данных, в числе которых: 

• данные о валовом национальном доходе (ВНД) на 
душу населения доход(по ППС в долл. США); 

• оценки ожидаемой продолжительности жизни(в 
годах); 

• оценки ожидаемой продолжительности обучения(в 
годах); 

• данные о средней продолжительности обучения(в 
годах) 

Первичные источники этих данных формируются на 
основе показателей национальных служб статистики и ис-
следованиями международных организаций. 

На нынешнем этапе самостоятельные оценки ИЧР по 
отдельным странам, в том числе по Республике Таджики-
стан по усовершенствованной методологии почти невоз-
можны ввиду ограниченности национальных статистиче-
ских отчетностей. Например, исчисление показателя 
средней продолжительности обучения по сопоставимой 
методике весьма затруднено, в первую очередь ввиду того, 
что национальные системы образования предусматривают 
различную длительность обучения на сходных ступенях. 

И если дезагрегировать расчеты, обеспечивая сопоста-
вимость национального параметра с региональными 
оценками ИЧР, то расчетные проблемы увеличиваются. 

Например, к проблеме оценки средней и ожидаемой 
продолжительности обучения добавляются проблемы с 
достоверностью показателя дохода, а именно Валового ре-
гионального дохода (ВРД). Более серьезная проблема со-
стоит в том, что регионы, это более открытые экономиче-
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ские системы по сравнению со страновым сопоставлением, 
так как на уровне стран основная часть дохода потребляет-
ся там же, где производится, а в регионах производство и 
потребление сильно различаются, так как значительная 
часть произведенного ВРД перераспределяется государст-
вом. В тоже время, в региональных индексах измеряется 
только производство ВРД, а не потребление, тем самым 
искажается реальное экономическое положение населе-
ния. Возможная альтернатива- использование показателя 
фактического конечного потребления домашних хозяйств 
системы национальных счетов. 

Кроме того, публикации по региональной проблема-
тике запаздывают почти на год, что ссужает возможности 
оперативной оценки ситуации, выявления угроз и обосно-
вания перспектив, своевременной постановки «диагноза» 
и назначения «лечения». 

Поэтому региональные оценки по ИЧР осуществля-
ются на базе традиционной методики. Но и в этом случае 
есть свои особенности и тонкости на расчетном уровне. 
Так, например, при расчете ИЧР по регионам главной 
проблемой является выбор показателя, который бы наи-
более объективно отражал доступность населения к ресур-
сам. На уровне страны в качестве такого показателя со-
гласно методологии ПРООН был принят ВВП на душу на-
селения. В региональном разрезе аналогом этого показа-
теля является валовой региональный продукт (ВРП), рас-
считываемый производственным методом. 

Методологии расчета валовой добавленной стоимости 
(ВДС) на региональном и национальном уровнях главным 
образом совпадают. ВДС определяется как разница между 
выпуском продуктов и услуг в основных ценах и промежу-



84 

точным потреблением. Необходимо отметить, что сумма 
ВДС по областям (ВРП) не дает значения ВВП на величину 
ВДС, не распределяемую по регионам. То есть суммарный 
ВРП, рассчитанный по всем регионам республики, отли-
чается от ВВП Таджикистана на величину добавленной 
стоимости следующих видов деятельности: 

• нерыночных коллективных услуг, оказываемых го-
сударственными учреждениями обществу в целом (услуги 
обороны, государственного управления); 

• других нерыночных услуг, финансируемых за счет 
республиканского бюджета, информация по которым от-
сутствует на региональном уровне; 

• услуг финансовых посредников (особенно банков), 
деятельность которых редко ограничивается отдельными 
регионами; 

• услуг внешней торговли, информацию по которой 
во многих случаях можно получить только на централь-
ном уровне. 

Кроме того, ВВП и ВРП в рыночных ценах отличаются 
на величину налогов на экспорт и на импорт, так как их 
общую величину невозможно полностью распределить 
между отдельными регионами из-за специфики их учета. 

В качестве показателя, характеризующего доступ к ре-
сурсам, обеспечивающим достойный уровень жизни, при 
подготовке данных и расчетах ИЧР в региональном разре-
зе для национальных отчетов о человеческом развитии на-
ряду с этим показателем, например в России использовал-
ся показатель денежных доходов населения. 
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Таблица 4.1.1 
В настоящее время, потенциально расчет  

опирается на три равнозначных компонента. 

№ 
Ком-
по-
нент 

Показатель для 
измерения Значение 

1 доход валовой регио-
нальный про-
дукт 

ВРП определяется как 
сумма валовой добавлен-
ной стоимости, произве-
денной за отчетный пе-
риод единицами – рези-
дентами региональной 
экономики 

2 обра-
зова-
ние 

- грамотность (с 
весом в 2/3) 
– доли учащихся 
среди детей и 
молодежи в воз-
расте от 7 до 24 
лет (с весом в 
1/3); 

-грамотность представля-
ет собой необходимую 
предпосылку получения 
любого образования 

3 дол-
голе-
тие 

продолжитель-
ность предстоя-
щей жизни при 
рождении (ожи-
даемая продол-
жительность 
жизни) 

выражает количество лет, 
которые может прожить 
новорожденный, если 
существующие на момент 
его рождения показатели 
смертности останутся не-
изменными на протяже-
нии всей его жизни. 
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При этом, частные индексы рассчитываются по сле-
дующей формуле: 

;
minmax

min

XX
ХХ

Индекс факт

−
−

=
 

Только индекс дохода рассчитывается несколько ина-
че, в нем используется десятичный логарифм реального 
душевого дохода в соответствии с принципом убывающей 
полезности дохода: 

minmax

min

loglog
loglog)(

yy
yyYW i

−
−

=
 

Итоговый ИЧР рассчитывается как среднеарифмети-
ческая сумма значений трех компонентов: индекса долго-
летия, индекса образования (состоящего из индекса гра-
мотности с весом в 2/3 и индекса охвата обучением с весом 
1/3) и индекса дохода. 

Потенциально значения индекса человеческого разви-
тия могут меняться в пределах от 0 до 1. Величина ИЧР 
служит важнейшим критерием разделения районов 
страны с точки зрения человеческого развития. На основе 
методологии ООН к регионам с высоким уровнем 
человеческого развития относятся те, в которых ИЧР > 0,8; 
к регионам со средним уровнем человеческого развития – 
в которых 0,5 < ИЧР < 0,8; к регионам с низким уровнем 
человеческого развития – в которых ИЧР < 0,5. 

В Республике Таджикистан ИЧР в региональном раз-
резе был в первые рассчитан в 2009 году на базе данных 
2006 – 2007 гг. В последующем апробированная методоло-
гия была продолжена при расчете ИЧР по укрупненным 
регионам республики вплоть до 2013 года. 
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В расчете по итогам 2012 года сделаны следующие до-
пущения: 

• Ожидаемая продолжительность жизни в разрезе 
регионов республики принята на уровне 2011 года (регио-
нальная статистика пока не позволяла получить более 
поздние данные); 

• Уровни Грамотности взрослого населения и Охвата 
образованием приняты по данным Обследования уровня 
жизни 2007 года (последнее к 2012 году полномасштабное 
исследование); 

• Вместо показателя дохода на душу населения по 
паритету покупательной способности (ДПС) был рассчи-
тан располагаемый доход на душу населения (ДДН), скор-
ректированный на объем субвенций, получаемых регио-
нами из Республиканского бюджета. 

Для каждого из частных индексов установлены фикси-
рованные минимальные и максимальные значения: 

• Продолжительность предстоящей жизни при рож-
дении 20 и 83,4 лет (исходя из параметров по Глобальному 
отчету); 

• Грамотность взрослого населения: 0% и 100%; 
• Совокупная доля учащихся среди детей и молоде-

жи: 0% и 100%; 
• Реальный ВРП на душу населения: 281 и 75611 

долл.(исходя из параметров по Глобальному отчету). 
Иллюстрация расчета: 
– Индекс Ожидаемая продолжительность жизни 

(ОПЖ), лет 

;
204,83

20
−

−
= регионОПЖ

регион

ОПЖ
И  
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Таблица 4.1.2. 
Ожидаемая продолжительность жизни в разрезе  

регионов республики, в 2012г. 
Душанбе 73 
Согдийская область  71,8 
Хатлонская область  72,2 
ГБАО 72,8 
РРП 73,7 
РТ 72,5 
Используя формулу, получаем параметры Индекса 

ожидаемой продолжительности жизни по регионам рес-
публики. 

 
Таблица 4.1.3. 

Индекс ожидаемой продолжительности жизни  
по регионам республики 

 Параметры индекса 
Душанбе 0,836 
Согдийская область  0,817 
Хатлонская область  0,823 
ГБАО 0,833 
РРП 0,847 

- Индекс Образования 
;

3
1

3
2

регионрегионрегион емобразованиОхватьГрамотностУО +=

 

Используя формулу, получаем параметры Индекса 
образования по регионам республики 
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Таблица 4.1.4. 
Расчетные оценки Индекса образования по  

регионам республики 

 
Грамотность 
взрослого 
населения 

Охват 
образо-
ванием 

Индекс 
образования

Душанбе 98,7 75 0,922 
Согдийская 
область  97,2 72,8 0,898 
Хатлонская 
область  97,2 66,8 0,87 
ГБАО 99,3 77,4 0,939 
РРП 97,3 61,6 0,844 

 
– Располагаемый доход на душу населения 

;
)281log()75611log(

)281log()log(
−
−

= регионДДН
регион

ДДН
И

 
Расчет скорректированного Валового регионального 

продукта (ВРП) на душу населения по регионам Респуб-
лики Таджикистан в 2012 году для расчета ИЧР: 

 
Шаг 1. ВРП на душу населения 

Регионы 
Объем 
ВРП, млн. 
сомони 

Численность 
населения, 
млн чел. 

ВРП на ду-
шу населе-
ния, сомони 

Душанбе 7401,7 0,766262 9659,5 
Согдийская 
область  

8749,8 2,340169 3739,0 

Хатлонская 
область  

9799,9 2,821408 3473,4 
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ГБАО 548,9 0,207777 2641,8 
РРП 5495,8 1,831255 3001,1 

 
Шаг 2. Разница между ВРП и ВВП на душу населения, со-

мони 
Для расчета: объем ВВП на душу населения в 2012 году 

– 4532,1 сомони 
Душанбе 5127,4 
Согдийская область  -793,1 
Хатлонская область  -1058,6 
ГБАО -1890,3 
РРП -1530,9 

 
Шаг 3. Перераспределительный фонд (ПФ) по регионам 

Регионы 

Региональ-
ная струк-
тура насе-
ления, доля 
единицы 

Разница 
между ВРП 
и ВВП на 
душу насе-
ления, со-
мони 

Перерас-
предели-
тельный 

фонд по ре-
гионам, со-
мони 

Душанбе 0,0960 5127,4 492,4 
Согдийская 
область  

0,2933 -793,1 -232,6 

Хатлонская 
область  

0,3536 -1058,6 -374,3 

ГБАО 0,0260 -1890,3 -49,2 
РРП 0,2295 -1530,9 -351,4 

 
 
Шаг 4. Сумма стоимости перераспределительного фонда, 

сомони в 2012г. 



91 

Душанбе 492,4 
Согдийская область  -232,6 
Хатлонская область  -374,3 
ГБАО -49,2 
РРП -351,4 

Сумма -515,1 
 
Шаг 5. Получаемая помощь регионами, сомони 

Регионы 

Объем 
суб-
вен-
ций, 
млн. 
сомон
и 

Региональ-
ная структу-
ра субвен-
ций, доля 
единицы 

Получаемая по-
мощь регионами, 

сомони 
(доля регионов в общем 
объеме субвенций ум-
ножается на сумму пе-
рераспределительного 

фонда)
Душанбе 0,0 0,0 0,0 
Согдийска
я область  

0,0 0,0 0,0 

Хатлонска
я область  

225,5 0,53 -275,2 

ГБАО 99,9 0,24 -121,9 
РРП 96,7 0,23 -118,0 
Сумма  422,2 1 -515,1 

 
Шаг 6. Сумма располагаемого дохода по регионам, сомони 

Регионы 
ВРП на 
душу 

населения 

Получаемая 
помощь 
регионами 

Сумма 
располагаемого 

дохода 
Душанбе 9659,5 0,0 9659,5 
Согдийская 3739,0 0,0 3739,0 
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область  
Хатлонская 
область  

3473,4 275,2 3748,6 

ГБАО 2641,8 121,9 2763,7 
РРП 3001,1 118,0 3119,2 

 
Шаг 7. Сумма располагаемого дохода по регионам, долларах 

США 
Для расчета: курс сомони к доллару в 2012 году -4,7627 

сомони за 1 доллар США в 2012г. 
Душанбе 2028,2 
Согдийская область  785,1 
Хатлонская область  787,1 
ГБАО 580,3 
РРП 654,9 

 
Шаг 8. Индекс дохода на душу населения 

Таблица 4.1.5. 
Расчетные оценки индекса дохода в разрезе  

регионов республики в 2012г. 
Душанбе 0,353 
Согдийская область  0,184 
Хатлонская область  0,184 
ГБАО 0,130 
РРП 0,151 

- Индекс человеческого развития 
Таблица 4.1.6. 

Итоговые расчетные оценки ИЧР в разрезе  
регионов республики в 2012г. 

Душанбе 0,704 
Согдийская область  0,633 
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Хатлонская область  0,626 
ГБАО 0,634 
РРП 0,614 

Полученные значения позволяют констатировать со-
стояние развития регионов республике близко к парамет-
рам характеризующим средний уровнем человеческого 
развития, так как оценки находятся в интервале 0,5 < ИЧР 
< 0,8. 

В перспективе по мере развития национальной базы 
статистики оценки можно еще более дезагрегировать – до 
уровня городов и районов республики. 

 
4.2. Региональные различия ИЧР Таджикистана. 

Расчеты регионального ИЧР позволяет выделить факторы, 
которые вносят основной вклад в позитивную динамику 
человеческого развития областей и районов страны. Дан-
ные расчет по традиционной методике на уровне 5-ти ад-
министративно – территориальных единиц – г. Душанбе 
(столица), 2 области (Согдийская и Хатлонская), Горно-
Бадахшанская автономная область и группа городов и 
районов республиканского подчинения, показал, что Ду-
шанбе пока сохраняет лидирующее положение со значе-
нием индекса – 0,704(2012г.). 

При этом региональные различия в компонентах ИЧР 
в относительно большей степени имеются по параметрам 
дохода из трех слагаемым этого индекса. То есть диффе-
ренциация в экономическом развитии регионов в наи-
большей мере обусловливает различия в уровне человече-
ского развития. 

Наличие относительно большого диапазона различий 
по Индексу дохода вызван, в первую очередь, относитель-
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но более высоким уровнем развития экономики Душанбе, 
где рыночные отношения развиваются более интенсивно. 
В 2012г. здесь было сосредоточено 63,7% малых предпри-
ятий и 81,6% совместных предприятий действующих на 
территории республики. 

Диаграмма 4.2.1. 
Уровни индекса развития человеческого потенциала в 
разрезе агрегированных территориально – админист-
ративных образований Республики Таджикистан (по 

традиционной методике расчета) 

 
 
При этом за период 2006-2012гг ИЧР в ГБАО вырос на 

10,9%, Хатлонской области - 10,7%, Согдийской области – 
10,4%, в Душанбе рост составил 7,6%, по РРП только 4,1%. 

В целом, практика расчета ИЧР и анализ его результа-
тов показывают, что только сочетание двух тенденций – 
стимулирование экономического роста в регионах и пози-
тивных социальных изменений в условиях и образе жизни 
населения – обеспечивает устойчивый и динамичный рост 
ИЧР. Формирование устойчивого роста человеческого по-
тенциала на перспективу предполагает определение при-
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оритетов развития и разработку эффективных механизмов 
региональной политики для различных областей и рай-
онов страны. 

Диаграмма 4.2.2. 
Среднегодовые темпы прироста ИЧР по регионам  

республики за период 2006-2012гг, в% 

 
 
В настоящее время для целей региональной политики 

и более «точечного» воздействия на региональное разви-
тие осуществлена попытка проведения ежегодных рейтин-
говых оценок состояние развития сельских районов рес-
публики путем использование интегрального коэффици-
ента, рассчитываемого на базе нескольких показателей: 

1. налоговые поступления в бюджет районов в расчете 
на душу населения, который позволяет оценить насколько 
регион может обеспечить потребности жителей; 

2. площадь введенного в течении года жилья в расчете 
на душу населения - демонстрируют покупательную спо-
собность граждан; 

3. объем платных услуг и оборот розничной торговли 
в расчете на душу населения, а также средняя заработная 
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плата региона характеризуют уровень спроса населения на 
все виды товаров и услуг. 

По данным итогов 2012 года параметры интегрального 
показателя выявили большую дифференциацию между 
уровнями развития сельских районов (см. диаграмму 
4.3.1.). 

Целью функционирования исполнительного органа 
местной государственной власти каждой области и района 
должно стать создание условий для надлежащего удовле-
творения материальных и духовных потребностей населе-
ния на основе устойчивого развития. Последнее, по опре-
делению «Повестка на XXI век» ООН, такое «…развитие, 
которое подразумевает справедливое обеспечение по-
требностей нынешнего поколения, не ущемляя при этом 
возможности следующих поколений в удовлетворении 
своих нужд» (World Commission on Environment and De-
velopment. 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford Uni-
versity Press. р. 8). 

При этом важно обеспечения формирования четкого, 
полного и законодательно закрепленного разграничения 
полномочий между органами власти различных уровней, 
поиск оптимального соотношения между стратегиями 
«выравнивания» и «поощрения точек роста» в региональ-
ном развитии страны. 

 
4.3. Картирование бедности: метод разукрупнения. 

Карты бедности являются очень полезными инструмента-
ми подачи данных и проведения целенаправленной рабо-
ты по отстаиванию политических решений. 

Во многих странах данные о бедности имеются в нали-
чии лишь по результатам исследования домохозяйств. 
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Они, как правило, разрабатываются так, чтобы обеспечить 
репрезентативность на национальном уровне и лишь ино-
гда на субнациональном уровне. 

Очень редко результаты таких исследований дают 
возможность провести разукрупнение, например, по мес-
ту жительства. 

Альтернативные источники данных могут иметь более 
широкий территориальных охват, но в них, как правило, 
отсутствует подробная информация об условиях жизни, 
необходимая для того, чтобы говорить о распространённо-
сти и глубине бедности. 

Картирование бедности позволяет лучше оценить 
бедность путём использования подробной информации, 
содержащейся в данных исследования домохозяйств в со-
четании со всеобъёмлющими данными переписи населе-
ния. 

При этом для картирования бедности используются 
методы оценки для малых участков. Эти методы исполь-
зуются для формирования оценок бедности на уровне ма-
лых общин: от 1000 до 5000 домохозяйств. 

Методическая иллюстрация. Для построения карты 
бедности требуется подробный анализ двух источников 
данных: исследования домохозяйств и переписи населе-
ния. 

На первом этапе анализа следует тщательно рассмот-
реть оба источника данных. При этом выявляется набор 
общих переменных. Задача заключается в том, чтобы вы-
явить переменные на уровне домохозяйств, которые ана-
логичным образом определены в исследовании домохо-
зяйств и переписи.  
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Диаграмма 4.3.1. 
Интегральные оценки развития сельских районов  

республики, итоги 2012 года 

 
Источник: Питер Ланджоу, группа исследования экономики развития, 
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На втором этапе данные переписи населения исполь-
зуются для разработки набора статистических моделей, 
которые увязывают потребление на душу населения с на-
бором общих переменных, выделенных на предыдущем 
этапе. На этом этапе проводится оценка эконометриче-
ских моделей потребления с использованием переменных 
уровня домохозяйств и общин. Как правило, для каждой 
страты в наборе данных исследования домохозяйств ис-
пользуются различные модели; по возможности, модели 
для городской и сельской местности должны быть разны-
ми. Проводятся диагностические тесты, а также экспери-
менты с большим числом различных спецификаций. На 
последнем этапе оценки параметров, сделанные на пре-
дыдущем этапе, применяются к данным переписи населе-
ния и используются для предсказания уровня потребле-
ния для каждого домохозяйства, охваченного переписью 
населения. 

Цинхуа Чжао из группы исследования экономики 
развития Всемирного Банка разработал программу 
POVMAP2, предназначенную для работы на данном этапе 
(её можно бесплатно загрузить по адресу http://research. 
worldbank.org). 

После того, как для каждого домохозяйства, охвачен-
ного переписью, будет получен прогнозный показатель 
потребления, появится возможность выполнения сводных 
оценок бедности (и/или неравенства) для групп домохо-
зяйств в переписи. После завершения работы над картой 
бедности по всем регионам страны полученные базы дан-
ных, содержащие оценки бедности и неравенства (вместе 
со среднеквадратическими погрешностями) на разных 
уровнях географического разукрупнения, могут быть пе-
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ренесены на географические карты при помощи ГИС (гео-
графических информационных систем). Для этого необхо-
димо программное обеспечение ГИС (например, ARC-
View), которое "склеивает" информацию о географических 
координатах различных местностей, например, округов 
или районов, с оценками бедности и неравенства, полу-
ченными в результате применения методики картирова-
ния бедности. 

Одной из методологических проблем при картирова-
нии бедности является то, что единый пул переменных на 
уровне домохозяйств недостаточен для регистрации неза-
меченных географических эффектов, например, агрокли-
матических условий, качества деятельности местных орга-
нов власти и т.п. Эти моменты могут оказаться весьма 
важными в предсказании объёма потребления на уровне 
домохозяйства. В попытке разработать косвенные показа-
тели для оценки подобных неотмеченных факторов часто 
имеет смысл объединить, например, данные уровня округа 
или района, полученные отдельно, с данными переписи и 
исследования домохозяйств. Такие данные уровня районов 
могут содержать широкие наборы переменных (напри-
мер, касающиеся строительства школ, затрат государст-
венного бюджета, доступности инфраструктуры, оценок 
численности населения и т.п.). 

Преимуществом этих методов является возможность 
определения доверительных интервалов для полученных в 
результате оценки показателей благосостояния. Их можно 
проверять для определения достоверности оценок. 

Данные могут быть представлены на картах, позво-
ляющих выделить зоны концентрации бедности и те зоны, 
где политика по снижению бедности, возможно, оказала 



101 

наиболее сильное воздействие. При помощи такой карты 
лица, отвечающие за формирование политики, смогут 
легко и просто увидеть выводы, сделанные на основе дан-
ных. 

Карты бедности были составлены или разрабатывают-
ся более чем в 30 развивающихся странах. Основной мас-
сив работ по составлению карт бедности координируется 
Центром международной информационной сети наук о 
Земле. 

Важно, чтобы карты бедности, основанные на данных о 
потреблении, если учесть ограничения, налагаемые этим 
видом анализа, сочетались с другими показателями благо-
состояния, возможностей и доступности. По целому ряду 
показателей проводилась активная работа, включая, в ча-
стности, показатели уровней здоровья и образования, эт-
ничности, доступа к инфраструктуре и другим обществен-
ным службам, качества земли и экологии. Например, кар-
ту, отражающую региональные различия в доступе к 
пунктам первой помощи, можно сопоставить с картой 
бедности по данным о потреблении. Такое сопоставление 
может помочь лицам, принимающим политические ре-
шения, выбрать приоритеты в области расширения досту-
па к пунктам первой помощи, возможно, начав с наиболее 
бедных районов, хуже всего охваченных службой здраво-
охранения. 

 
1. Вопросы для практических занятиях:  
1. Какие факторы являются определяющими в региональ-

ной дифференциации по уровню жизни населения?  
2. Какова направленность анализа динамики ИЧР на регио-

нальном уровне?  
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3. Какова оптимальная территориальная единица для раз-
укрупнения, учитывая, что чем ниже уровень, тем выше по-
грешность?  

4. Какие дополнительные показатели могут быть использо-
ваны для анализа состояния развития человеческого развития на 
уровне городов и районов страны?  

5. Направленность развития оценок человеческого развития 
в региональном разрезе: условия, возможности и ограничения 

 
2. Контрольные вопросы и тесты:  
1. Являются ли дезагрегированные на национальном уровне 

индексы человеческого развития применимыми для междуна-
родных сопоставлений?  

2. Применяются ли в региональных индексах человеческого 
развития показатели, аналогичные показателям глобальных ин-
дексов?  

3. Какие барьеры ограничиваю возможности расчета ИЧР 
на региональном уровне?  

4. Каковы границы возможностей использования дезагреги-
рованных ИЧР для обоснования региональной политики? 

 
3. Темы рефератов, презентаций 
1. Необходимость и задачи дезагрегации индексной оцен-

ки человеческого развития 
2. Особенности расчета ИЧР на региональном уровне 
3. Проблемы доступности и адекватности данных для рас-

четов региональных ИЧР 
4. Подходы к дезагрегации индексной оценки человеческо-

го развития 
5. Тенденции региональной дифференциации ИЧР по 

Республике Таджикистан 
6. Структурный анализ динамики ИЧР г. Душанбе 
7. Структурный анализ динамики ИЧР Согдийской облас-

ти 
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8. Структурный анализ динамики ИЧР Хатлонской облас-
ти 

9. Структурный анализ динамики ИЧР ГБАО 
10. Структурный анализ динамики ИЧР РРП 
11. Возможности и ограничения расчета ИЧР на уровне 

районов республики 
12. Картирование регионов: необходимость и целевые ори-

ентиры 
13. Значимость дезагрегации индексной оценки человече-

ского развития в контексте обоснования региональной политики 
14. Стратегические региональные ориентиры развития в 

контексте человеческого развития 
15. Направленность действий по совершенствованию под-

ходов к дезагрегации индексной оценки человеческого развития 
 
4.Список рекомендуемой обязательной литературы: 
1. Человеческое развитие: новое измерение социально-

экономического прогресса: Учебное пособие /Под общей редак-
цией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ) и Т. 
Маккинли (ПРООН, Нью-Йорк). – М.: Права человека, 2008. 

2. Глобальные Доклады о развитии человека. UNDP, New 
York: Oxford University Press, 1994-2013 гг. 

3. Национальные Доклады о человеческом развитии Рес-
публики Таджикистан 

 
5. Список рекомендуемой дополнительной литературы:  
1. Национальные Доклады по человеческому развитию 

стран Европы, Азии, Африки  
2. Alkire S., Comim F. and Qizilbash M. (eds), The Capability 

Approach: Concepts, Measures and Applications, Cambridge Uni-
versity Press, 2008  

3. Alkire S. Human Development Research Paper 2010/01. Hu-
man Development: Denitions, Critiques, and Related Concepts.  
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su and Ravi Kanbur (Eds.), Arguments for a better world: Essays in 
honor of Amatya Sen, Oxford University Press,Oxford. 2008  

5. Barry B. Hughes, Mohammod T.Irfan, Haider Khan, Krishna 
B.Khumar, Dale S.Rothman, Jose R. Solorzano “Reducing Global Po-
verty: Patterns of potential Human progress”.- New Delhi: Oxford 
University Press, 2008.- 334p. 
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ТЕМА 5 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЗАНЯТОСТЬ  
В КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
5.1.  Экономический рост и Человеческое Развитие. 
5.2.  Экономический рост и занятость. 
5.3.  Проблемы занятости в Республике Таджики-

стан. 
 
5.1. Экономический рост и Человеческое Развитие. 

Согласно концепции человеческого развития одной из 
ключевых проблем общества на каждом этапе, наряду с 
возможностью прожить долгую здоровую жизнь и полу-
чить образование, является доступ к ресурсам, необходи-
мым для достойного уровня жизни. Достойный уровень 
жизни в стране и обществе достигается благодаря эконо-
мическому росту, а для каждого человека – посредством 
справедливого распределения благ и доходов в обществе. 
Для большинства населения источником дохода является 
труд, причем концепцией человеческого развития в каче-
стве одного из основных признаков рассматривается его 
продуктивность. Подразумевается, что люди должны 
иметь возможность повышать продуктивность своей дея-
тельности, полноценно участвовать в процессе формиро-
вания дохода и трудиться за достойное денежное возна-
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граждение. Поэтому экономический рост, динамика заня-
тости и заработной платы являются составляющими мо-
делей человеческого развития. 

Удивительно для любого экономиста, но факт: эконо-
мический рост не включен в число приоритетных направ-
лений развития мирового сообщества в качестве Целей 
ООН в области развития на пороге тысячелетия. Объяс-
нить этот парадокс можно лишь тем, что с позиций кон-
цепции человеческого развития экономический рост вы-
ступает не как конечная цель развития человека, а как ус-
ловие или фактор достижения основных целей. 

Еще более понятной становится логика рассуждений 
сторонников концепции человеческого развития, если 
вспомнить истоки зарождения этой концепции. Изна-
чально основная идея, автором которой выступил Амартья 
Сен, заключалась в том, чтобы переключить внимание 
экономистов и политиков с валовых показателей эконо-
мического роста на показатели изменений в качестве жиз-
ни людей. Опасность сосредоточения внимания на эконо-
мических показателях виделась основоположникам кон-
цепции человеческого развития следующим образом. 

Если судить об экономическом развитии исключи-
тельно по уровню добычи угля и электроэнергии, произ-
водства вагонов и автомобилей и т. п., можно достичь вы-
сочайшего экономического роста, но при этом упустить из 
виду важнейшие для человека ценности – возможность 
прожить долгую и здоровую жизнь, получить полноцен-
ное образование и отвечающую потребностям работу, т. е. 
иметь условия для достойной жизни. 

Таким образом, на первый план при расчете индексов 
развития человеческого потенциала вышли показатели, 
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характеризующие доступность здравоохранения и образо-
вания, однако полностью отказаться от показателей эко-
номического роста создатели концепции не решились и 
включили в состав индекса развития человеческого потен-
циала показатель валового внутреннего продукта на душу 
населения (ППС в долл. США) в качестве индекса ВВП, ха-
рактеризующего достойный уровень жизни. 

Экономический рост, как известно, рассматривается в 
качестве долгосрочного фактора динамики совокупного 
предложения и потенциального объема выпуска. Анализ 
этих и других факторов и закономерностей экономическо-
го роста является одним из центральных вопросов макро-
экономической теории. 

Экономический рост есть составляющая экономиче-
ского развития. Он выражается непосредственно в измене-
нии (количественном увеличении) объёма производимых 
в стране товаров и услуг за определённый период (обычно 
за год). 

На макроэкономическом уровне ведущими показате-
лями динамики экономического роста являются:  

− рост объёма ВВП;  
− темпы роста ВВП;  
− темпы роста промышленного производства в целом, 

по основным отраслям и на душу населения. 
В экономической статистике для изучения динамики 

ВВП используются коэффициенты: роста, темпы роста и 
темпы прироста. 

Коэффициент роста Х исчисляется по формуле  

0

1

ВВП
ВВП

Х =  
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где, ВВП1 и ВВП0 – ВВП отчётного и базового периода. 
Темпы роста ВВП (экономического роста) есть отно-

шение 100х
ВВП

ПриростВВП
, которое можно представить 

так: 

100100 х
Инвестиции
ПриростВВПх

ВВП
Инвестициих

ВВП
ПриростВВП

=

где отношение 100х
ВВП

Инвестиции
 - есть норма накопления, 

а отношение 
Инвестиции
ПриростВВП - предельная производитель-

ность капитала. 
Следовательно, темпы экономического роста опреде-

ляются нормой накопления, помноженной на предельную 
производительность капитала. 

Темпы прироста ВВП равны темпу роста ВВП минус 
100. На практике под темпами роста часто понимают тем-
пы прироста. 

Выделяют также и рост дохода в расчете на одного за-
нятого. Естественно, что этот показатель может отличаться 
от показателей роста дохода в расчете на душу населения, 
поскольку отражает уровень и динамику экономической 
активности и занятости населения. Соответственно, для 
измерения экономического роста используются показате-
ли абсолютного прироста или темпов прироста реального 
объема выпуска в целом или на душу населения. 

Экономический рост определяется рядом факторов. К 
ним относятся:  

− труд (количество и качество трудовых ресурсов);  
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− земля (количество и качество естественных ресурсов 
и полученных на их основе оборотных фондов);  

− капитал (инвестиции и основные фонды с учётом их 
технологического уровня, который обеспечивается НТП);  

− предпринимательские способности (понимаются не 
только как хозяйственная деятельность предпринимате-
лей, но и как хозяйственный механизм, способствующий 
этой деятельности). 

Факторы экономического роста взаимосвязаны между 
собой. Так, труд производителен, если работник использу-
ет современное оборудование и материалы под руково-
дством способного предпринимателя в условиях хорошо 
работающего хозяйственного механизма. Поэтому точно 
определить удельный вес того или иного фактора эконо-
мического роста очень сложно. 

Факторы экономического роста подразделяются на две 
группы в зависимости от характера экономического роста: 
экстенсивные и интенсивные. 

Экономический рост считается экстенсивным, если 
он осуществляется за счет привлечения дополнительных 
ресурсов и не меняет среднюю производительность труда 
в обществе. Интенсивный рост связан с применением бо-
лее совершенных факторов производства и технологии, то 
есть осуществляется не за счет увеличения объемов затрат 
ресурсов, а за счет роста их отдачи. 

При преобладании экстенсивных факторов роста го-
ворят об экстенсивном типе развития экономики; при 
преобладании интенсивных факторов роста – об интен-
сивном типе. 

При экстенсивном типе развития экономический рост 
достигается благодаря количественному увеличению фак-
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торов производства, а при интенсивном – путём качест-
венного их совершенствования и лучшего использования. 
Более того, в этом случае экономический рост возможен и 
при уменьшающихся темпах капитальных вложений и 
даже при уменьшении их физического объёма. 

С развитием и освоением достижений НТП интенсив-
ные факторы роста становятся преобладающими. Однако 
в реальной жизни экстенсивный и интенсивный типы эко-
номического роста в чистом виде не существуют. Поэтому 
принято говорить о преимущественно экстенсивном или 
преимущественно интенсивном типе экономического рос-
та. 

Иногда факторы экономического роста подразделяют 
на три группы:  

1. Факторы предложения (природные и трудовые ре-
сурсы, объём основного капитала и технологии).  

2. Факторы спроса (уровень совокупных расходов).  
3. Факторы распределения (эффективное использова-

ние ресурсов). 
Факторы предложения делают возможным рост про-

изводства и тем самым обеспечивают предложение разно-
образных товаров и услуг. Но способность к наращиванию 
производства недостаточна для реального роста, посколь-
ку необходимо реальное использование растущего объёма 
ресурсов (факторы спроса) и эффективное их распределе-
ние с целью получения максимального получения количе-
ства полезной продукции (факторы распределения). 

В реальном процессе экономического роста все эти 
факторы тесно взаимодействуют между собой. 
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На экономический рост большое влияние оказывает 
экономическая политика государства, стимулирующая 
или сдерживающая его. 

В настоящее время можно выделить три направления 
экономического роста: 

1. Неоклассическую. 
2. Неокейнсианскую. 
3. Историко-социологическую. 
Неоклассическая теория экономического роста 

строится на предпосылке достижения устойчивого равно-
весия без вмешательства государства. Яркими представи-
телями этого направления являются Р. Солоу и Дж. Мид. 

Методологической основой их моделей экономиче-
ского роста послужили классическая теория факторов 
производства, трактующая труд, капитал и землю в каче-
стве самостоятельных факторов образования общественно-
го продукта, и теория предельной производительности, в 
соответствии с которой доходы, получаемые владельцами 
факторов производства, определяются предельными про-
дуктами этих факторов. Анализ в этих моделях проводит-
ся при помощи аппарата производственной функции с 
расширяющимся числом факторов производства и пред-
полагающей их взаимозаменяемость. Так, Р. Солоу в ста-
тье «Технический прогресс и агрегативная производствен-
ная функция» предпринял попытку исследовать функ-
циональную зависимость объёма производства от техни-
ческого прогресса. Для описания макроэкономической 
системы Р. Солоу использовал несколько уравнений. Его 
разработки предоставили более широкие возможности 
для анализа тенденций развития макроэкономических 
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систем, послужили толчком для разработки многочислен-
ных моделей подобного типа. 

Модель экономического роста Р. Солоу исходит из то-
го, что необходимым условием сбалансированного эконо-
мического роста является равенство совокупного спроса и 
совокупного предложения. Совокупное предложение оп-
ределяется в модели производственной функцией, а сово-
купный спрос – инвестиционными и потребительскими 
расходами. По мнению Р. Солоу, единственным условием 
экономического роста является темп роста технического 
прогресса. Следовательно, модель Р. Солоу позволяет рас-
крыть взаимосвязь трёх источников экономического роста 
– инвестиционный, численности рабочей силы и техниче-
ского прогресса. Воздействие государства на экономиче-
ский рост возможно через его влияние на норму сбереже-
ний и на скорость технического прогресса. 

В рамках неоклассической теории экономического 
роста действует золотое правило накопления. Оно заклю-
чается в следующем: фонд потребления на душу населе-
ния растёт с максимальным темпом, если норма сбереже-
ний равна эластичности объёма производства по капита-
лу. В целом неоклассические модели экономического рос-
та, опираясь на производственную функцию, определяют 
систему количественных характеристик для оценки воз-
действия факторов производства на экономический рост. 

Неокейнсианская теория возникла как развитие и 
критическая переработка кейнсианской теории макроэко-
номического равновесия. Она основывается на главном по-
стулате Дж. Кейнса – совокупном спросе. Авторы данной 
теории исходили из того, что решающим условием сба-
лансированного роста экономики является увеличение со-
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вокупного спроса, а основным фактором экономического 
роста являются инвестиции. К числу моделей неокейнси-
анской теории относят модели Р. Харрода и Е. Домара. 

Харрод Р. сформулировал ряд уравнений динамики, 
каждое из которых отражает особенности экономического 
роста. При этом им выделяется: а) «гарантированный» 
темп роста, т.е. такой, который создаёт условия равенства 
сбережений и инвестиций, определяя траекторию устой-
чивого экономического роста; б) «естественный» темп рос-
та, соответствующий темпу роста населения и производи-
тельности труда, т.е. он совпадает с потенциальными воз-
можностями производства. 

Гарантированный темп роста, как правило, не совпа-
дает с «естественным». Отклонения порождают в эконо-
мике длительные тенденции в форме стагнации или ин-
фляции. Поэтому, чтобы поддерживать устойчивый рост, 
необходимо вмешательство государства в регулирование 
совокупного спроса. 

Модель Е. Домара учитывает двойственную роль инве-
стиций, которые не только создают доход, влияющий на 
объём совокупного спроса, но и приводят к увеличению 
производственных мощностей, а следовательно, и к воз-
растанию рыночного предложения. Основную задачу эко-
номического роста Е. Домар усматривает в том, чтобы оп-
ределить объём инвестиций, необходимый для такого рос-
та дохода, а значит и платёжеспособного спроса, который 
отрывал бы прирост предложения товаров, вызванный 
ростом производственных мощностей. По его мнению, 
можно найти такие темпы экономического роста, которые 
обеспечивали бы равенство прироста дохода и прироста 
продукции, а следовательно, равенство совокупного спро-
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са и совокупного предложения в процессе экономического 
роста. Неокейнсианские модели экономического роста 
(Харрода и Домара) оказались по полученным результа-
там несколько близкими, что их впоследствии стали име-
новать объединённой моделью Харрода–Домара. 

Уравнение Харрода–Домара для определения темпов 
роста выглядит следующим образом 

Tр = S / C, 
где Tр – темп экономического роста; S – отношение чистых 
сбережений (инвестиций) к совокупному доходу (S / НД); 
C – коэффициент капиталоёмкости, определяемый как 
отношение основного капитала к произведённой продук-
ции (К / НД). 

Большая величина S (норма накопления) приводит к 
высокому темпу роста. Чем ниже коэффициент капитало-
ёмкости продукции С, тем больше будет получено про-
дукции. Следовательно, темп роста прямо пропорциона-
лен S – норме накопления и обратно пропорционален С – 
коэффициенту капиталоёмкости продукции. 

Представителем историко-социологической тео-
рии является американский экономист и социолог У. Рос-
тоу, автор книги «Стадии роста», вышедшей в 1961 г. В ней 
он выделил пять стадий роста: 

1. Классовое общество: статическое равновесие, огра-
ниченные возможности использования результатов науч-
но-технического прогресса, падение доходов на душу насе-
ления. 

2. Стадия создания условий для разбега: постепенно 
формируются условия для разбега за счёт некоторого по-
вышения эффективности производственных процессов. 
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3. Стадия разбега: за счёт повышения удельного веса 
инвестиций в национальном доходе, использования дос-
тижений научно-технического прогресса преодолевается 
сопротивление развитию. 

4. Путь к зрелости: возрастают темпы экономического 
роста, увеличение производства опережает рост населе-
ния. 

5. Общество высокого массового потребления: произ-
водственный потенциал начинает работать преимущест-
венно на потребителя, а ведущим сектором экономики 
становятся отрасли, производящие товары длительного 
пользования. 

 
5.2. Экономический рост и занятость. Экономиче-

ский рост является результатом трудовой деятельности 
человека и сам создает основы для расширения возможно-
стей занятости либо в виде дополнительных рабочих мест, 
либо в виде принципиально новых видов работ. Таким об-
разом, экономический рост и занятость выступают одно-
временно как источник и результат друг для друга. Если 
ВВП на душу населения в концепции человеческого разви-
тия выступает как показатель достойного уровня жизни, то 
эффективная, продуктивная, достойная по оплате и 
условиям труда занятость может служить не только ис-
точником дохода, достаточного для качественной жизни 
работника и его семьи, но и важнейшей формой реализа-
ции творческих возможностей человека, способом его со-
циализации, самовыражения, сферой признания и ком-
муникации; т. е. человеческого развития в самом полном 
смысле этого слова. 
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Занятость в концепции человеческого развития рас-
сматривается в самом широком смысле слова, как все мно-
гообразие видов трудовой деятельности человека, прино-
сящих ему доход, то есть – занятость в формальном и не-
формальном секторах экономики, занятость в собственных 
хозяйствах (в домохозяйствах) и др. Роль занятости в фор-
мировании экономических основ человеческого развития 
исследована достаточно глубоко. 

Систематизация причин, определяющих роль занято-
сти в развитии отдельного человека, показывает, что наи-
более важными из них являются: обеспечение необходи-
мых доходов для инвестирования их в образование, здоро-
вье, качество жизни; формирование стимулов для получе-
ния образования, повышения квалификации; формирова-
ние также и ценностных установок на трудовой образ 
жизни, препятствующих антиобщественному поведению; 
обеспечение условий для социализации и самовыраже-
ния. С точки зрения общества, эффективная занятость, 
обеспечивая необходимые доходы трудоспособному насе-
лению, создает экономические основы человеческого раз-
вития и тем, что позволяет государству акцентировать 
свои усилия на поддержке и защите социально уязвимых 
и нетрудоспособных граждан и на этой основе формиро-
вать условия для равенства возможностей всех членов об-
щества. 

Политика в области занятости – это та сфера, в кото-
рой определяющую концептуальную и методологическую 
роль в мировом сообществе играет Международная орга-
низация труда (МОТ). В рамках МОТ были сформулиро-
ваны основополагающие принципы государственной по-
литики, экономической и общественной стратегии в сфере 
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занятости, способствующей человеческому развитию. 
МОТ приняты также конвенции и рекомендации, опреде-
ляющие международные трудовые нормы, а также основ-
ные положения политики на рынке труда, трудовых от-
ношений в формальном и неформальном секторах, разви-
тия инфраструктуры, систем подготовки кадров, обеспе-
чения политики равенства мужчин и женщин, развития 
предприятий, и в других областях. Проведенная в послед-
нее время работа над стратегией занятости, во исполнение 
решений Всемирной встречи на высшем уровне в интере-
сах социального развития, позволила свести воедино эти 
элементы во всеобъемлющий обзор национальной поли-
тики в области занятости. Благодаря этому удалось пока-
зать большое значение разработки политики в области 
занятости на основе социального диалога. 

Основной задачей Таджикистана в сфере экономики 
остается достижение и поддержание такого уровня эко-
номического роста, который необходим для уменьшения 
бедности и безработицы, одновременно действуя в рамках 
ограничений, налагаемых имеющимися внутренними и 
внешними ресурсами. 

В системе мер по завершению процесса перехода к 
рыночным отношениям особое место занимает проблема 
формирования и развития рынка труда. Рынок труда как 
бы «оживляет» рынки потребительских товаров и услуг, 
средств производства и капитала, выступает «катализато-
ром» их взаимодействия в цепочке «производство-
потребление». Этот рынок в силу важности самого труда 
может оказать положительное или отрицательное воздей-
ствие на количественные и качественные показатели вос-
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производственных процессов, эффективности господ-
ствующих типов воспроизводства. 

 
5.3. Проблемы занятости в Республике Таджики-

стан. В условиях перехода к рыночной экономике возни-
кают новые процессы в занятости населения: уменьшение 
доли занятых в государственном секторе и широкое разви-
тие неформальной занятости, изменение отраслевой 
структуры занятости, рост безработицы (особенно скры-
той), развитие неполной занятости, снижение спроса на 
рабочую силу, рост нерегистрируемой трудовой мигра-
ции за пределы республики, дифференциация региональ-
ных рынков труда. В Национальной Стратегии Развития 
(НСР) Республики Таджикистан до 2015г., предусматри-
вающей ускорение темпов экономического роста, повы-
шение уровня жизни и сокращение масштабов бедности, 
важное место занимает социальный блок, включающий 
комплекс мер, направленных на обеспечение более пол-
ной занятости трудовых ресурсов, снижение уровня безра-
ботицы и повышение материального благосостояния на-
селения, его духовное развитие. 

Вопрос занятости населения является сегодня в Тад-
жикистане одним из основных, характеризуя совокупность 
отношений по поводу участия людей в трудовой деятель-
ности. Эффективная и достойная по оплате и условиям 
труда занятость – это не только источник дохода, обеспе-
чивающий достойный уровень и качество жизни работни-
ка и его семьи, но и важнейшая предпосылка человеческо-
го развития и дальнейшего экономического роста. 

Эти задачи нашли свою конкретизацию в Стратегии 
Рынка Труда Республики Таджикистан до 2020г. 
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Формирование рынка труда в Республике Таджики-
стан происходит в специфических национальных услови-
ях, обусловленных значительным влиянием таких факто-
ров, как сложная демографическая ситуация, не до конца 
разрешенные последствия глубокого социально-
экономического кризиса и гражданской войны, миграция 
из страны большого количества квалифицированных кад-
ров рабочих и специалистов, нехватка рабочих мест при 
избытке трудовых ресурсов. 

В этой связи можно выделить несколько проблем за-
нятости в республике в контексте человеческого развития: 

а). Темпы роста населения. Традиционно высокие 
темпы роста населения в Таджикистане не вызывали осо-
бых проблем в системе бывшего СССР, так как в силу не 
только экономических, но и политических интересов ко-
личество населения являлось одним из основных показа-
телей в соревновании двух противоборствующих систем. 
При этом большую часть расходов по поддержанию высо-
ких темпов роста населения, в том числе трудоспособного, 
брал на себя единый союзный бюджет. 

В целом, соотношение темпов роста населения и тру-
доспособного населения, а также занятых определяют не 
только возможности трудового потенциала страны, но и 
возможности экономического роста. Чем больше занятых 
в общем количестве трудоспособного населения, а послед-
него – в общей численности населения, тем меньше на-
грузка на одного работающего и больше производитель-
ность общественного труда. 

б). Безработица. Понятие «полная занятость» не оз-
начает 100%-ной занятости рабочей силы. Для нормально-
го функционирования рыночной экономики необходим 
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рынок труда, предложение труда. В каждый данный мо-
мент в стране должно существовать определенное количе-
ство незанятой рабочей силы, т.е. безработных. Проблема 
полной занятости – это проблема безработицы. 

В происходящих изменениях в области занятости тру-
доспособного населения республики, в настоящее время 
отмечаются следующие тенденции: 

– в отраслевой структуре занятости населения удель-
ный вес отраслей материального производства снижается, 
а непроизводственной сферы повышается; 

– анализ категорий занятых, работающих по найму в 
отраслях экономики последние годы позволяет утвер-
ждать, что идет тенденция незначительного сокращения 
доли занятых в отраслях материального производства и 
роста, занятых в отраслях нематериального производства. 
Если исходить из того, что приоритетное развитие реаль-
ных секторов экономики является задачей первостепенной 
важности, то отмечаемая тенденция в отраслевой структу-
ре занятости населения не является благоприятной; 

– повышается удельный вес работников, работающих 
не по найму, что в основном обусловлено диверсификаци-
ей сельхозпредприятий. 

Растет число официально зарегистрированных безра-
ботных в службах занятости населения. 

Безработица представляет собой циклическое явле-
ние, выражающееся в превышении предложения труда 
над спросом на него. Это макроэкономическая проблема, 
оказывающая наиболее прямое и сильное воздействие на 
каждого человека. Потеря работы для большинства людей 
означает снижение жизненного уровня, наносит серьезную 
психологическую травму, ведет к утрате квалификации. 
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Согласно определению Международной организации 
труда (МОТ) безработным считается человек, который 
может работать, хочет работать, самостоятельно активно 
ищет работу, но не может трудоустроиться из-за отсутст-
вия рабочих мест или недостаточной профессиональной 
подготовки. Из этого краткого определения следует, что 
понятия «неработающий» и «безработный» – нетождест-
венны. Престарелые, инвалиды не относятся к безработ-
ным (они не могут работать), также не считаются безра-
ботными те, кто не хочет работать (бродяги, нищие). 

Существуют два основных типа безработицы: добро-
вольная, (фрикционная и институциональная) и вынуж-
денная (структурная и циклическая). 

Фрикционная безработица – это временная, добро-
вольная безработица, которая возникает при перемене ра-
бочего места (переходе с одной работы на другую, измене-
нии местожительства и т.п.) или при смене «этапов жиз-
ненного пути» (поиск работы после армии, окончания 
учебного заведения), т.е. это период, когда человек как бы 
находится «между работами», ищет работу. 

Институциональная безработица – вид безработицы, 
которая может возникать как следствие существующих в 
стране положений о минимальной заработной плате, по-
собии по безработице. (Человек может предпочесть полу-
чать пособие по безработице, нежели работать. Не слу-
чайно законодательство всех стран предусматривает опре-
деленный срок выплаты таких пособий.) 

Структурная безработица – высвобождение рабочей 
силы под воздействием структурных сдвигов в экономике, 
изменяющих спрос на отдельные профессии и специаль-
ности. Например, рост добычи нефти и газа и относитель-
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ное снижение добычи угля ведут к возникновению безра-
ботицы в угледобывающих районах. Поскольку структур-
ные сдвиги происходят постоянно, постольку всегда име-
ется определенное число людей, которые ищут новую ра-
боту. 

Циклическая безработица – высвобождение рабочей 
силы, вызванное общим спадом производства, т.е. той фа-
зой экономического цикла, для которого характерно со-
кращение совокупного спроса, производства и соответст-
вующее сокращение занятости и рост безработицы. 

Очевидно, что в каждый данный момент в стране име-
ется определенная фрикционная и структурная безрабо-
тица (какая-то часть работников постоянно находится вне 
работы). Эти виды безработицы и образуют так называе-
мую «естественную» или «нормальную» безработицу, су-
ществующую всегда и в любой стране. Она характеризует 
состояние рынка труда, при котором имеется примерное 
равенство между числом свободных рабочих мест и чис-
лом работников, ищущих работу. Наличие безработицы 
на нормальном, естественном уровне обеспечивает безин-
фляционный экономический рост. Таким образом про-
блема обеспечения полной занятости населения превра-
щается в проблему поддержания безработицы на естест-
венном уровне. 

Уровень безработицы определяется как отношение 
численности безработных к рабочей силе (работающие + 
безработные). 

Отклонение фактической безработицы от ее естест-
венного уровня приводит к негативным для экономики 
последствиям. 
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в). Проблема рабочих мест. В условиях перехода к 
рыночной экономике возникают новые процессы в занято-
сти населения: уменьшение доли занятых в государствен-
ном секторе и широкое развитие неформальной занято-
сти, изменение отраслевой структуры занятости, рост без-
работицы (особенно скрытой), развитие неполной занято-
сти, снижение спроса на рабочую силу, рост нерегистри-
руемой трудовой миграции за пределы республики, диф-
ференциация региональных рынков труда. 

Сегодня в стране сохраняется традиционная диспро-
порция в темпах и объемах роста трудоспособного насе-
ления и количеством и качеством создаваемых рабочих 
мест. Крупные предприятия не способны создавать техно-
логически новые рабочие места, а возможности разви-
вающегося малого предпринимательства ограничены. 

В этой связи возникает необходимость обеспечения 
соответствия количественных и качественных показателей 
личных и вещественных факторов производства в респуб-
лике. 

В 2030 году население страны превысит почти 13 млн. 
человек.1 

За последние пять лет в республике, по официальным 
данным (Послания Президента Республики Таджикистан, 
ежегодные отчеты Министерства труда и социальной за-
щиты населения Республики Таджикистан /в настоящее 
время – Министерства труда, миграции и занятости насе-

                                                            
1 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, г.Душанбе, 26.04.2013. 
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ления Республики Таджикистан), создано более 600 тысяч 
новых рабочих мест.2 

При условии их функционирования хотя бы в две сме-
ны все выезжающие мигранты смогли бы найти рабочие 
места в самой республике, и мы нуждались бы в дополни-
тельных рабочих руках. 

Но количество мигрантов не уменьшается, официаль-
ные показатели безработицы растут, а количество предла-
гаемых вакантных мест не увеличивается. 

Поэтому необходимо четкое определение этих рабо-
чих мест: по отраслевому и территориальному распреде-
лению; по характеру функционирования – постоянные 
(сколько смен), временные, сезонные; по качественным по-
казателям – высокотехнологичные, механизированные, 
малоквалифицированные, ручные и др. 

г). Внутренняя миграция. Внутренние трудовые ми-
грационные потоки непосредственно связаны с форми-
рующимся рынком труда, уровнем занятости и жизни на-
селения в регионах. При этом внутренняя миграция ха-
рактеризуется двумя процессами – переселением и вре-
менной трудовой миграцией. 

Внутренняя миграция в Таджикистане является и 
причиной, и следствием проблем, свойственных странам с 
неразвитой экономикой. В условиях неразвитости рыноч-
ных институтов и механизмов миграция становится свое-
                                                            
2 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 20.04.2012, г.Душанбе; 
http://news.tj/ru/news/svyshe-205-tys-novykh-rabochikh-mest-sozdano-v-
tadzhikistane-v-proshlom-godu; 
http://news.tj/ru/news/bolee-35-tys-chelovek-trudoustroeno-v-tadzhikistane-
v-2012-godu 
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образным индикатором дисбаланса: остроты проблемы 
занятости и доходов и неразвитости отношений на рынке 
труда. Миграция, связанная со сменой места жительства 
или перемещениями на работу или учебу, наблюдалась в 
Таджикистане и раньше и регулировалась в большей сте-
пени административными методами. И сегодня внутрен-
няя миграция значима, но процесс изменился качествен-
но, так как изменились мотивы миграции. 

В настоящее время внутренняя миграция в большей 
степени происходит под воздействием факторов «вытал-
кивания» из-за ограниченности доступа к ресурсам и воз-
можности применения рабочей силы в регионах. Часто 
мигрируют даже в том случае, когда нет надежной ин-
формация об условиях жизни и труда на новом месте. В 
итоге это не способствует развитию регионов притяжения 
рабочей силы и приводит к расширению занятости в не-
формальном секторе экономики и дефициту рабочей си-
лы в целом ряде сельских районов. 

д). Внешняя миграция. В Таджикистане внешняя ми-
грация составляет одну из главных характеристик соци-
ально-экономического и политического развития в совре-
менных условиях. Основной признак внешней трудовой 
миграции – ее стихийный и хаотичный характер. Несмот-
ря на многие противоречивые процессы, сегодня внешняя 
трудовая миграция становится одним из базовых условий 
возникновения среднего класса в Таджикистане. По оценке 
экспертов, спрос на иностранную рабочую силу в странах, 
куда традиционно выезжают таджикские мигранты, а 
именно в России и Казахстане, сохранится еще в ближай-
шие 50 лет. В конечном счете, именно поэтому этот про-
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цесс нуждается в широком государственном регулирова-
нии. 

Очевидно, что не все граждане, въезжающие в страну 
пребывания, даже в трудоспособном возрасте, являются 
трудовыми мигрантами. Тем более, что не каждый въез-
жающий реально указывает цель въезда (или скрывая ис-
тинные цели, или выдавая желаемое за действительное). 
Отсюда – большие разночтения в фактических данных 
въезда и выезда, предоставляемые разными заинтересо-
ванными и незаинтересованными структурами. 

По данным Переписи населения 2010г. видно, что в 
1990 г. число выбывших было 81,2 тыс., а прибывших 22,2 
тыс. человек, чистая миграция составила (-)59 тыс. человек. 
В 1991г. наблюдается спад прибывших до 20,0, а выбывших 
до 48,6 тыс. человек с чистой миграцией минус 28,6 тыс. 
человек. В 1992 году с началом гражданской войны число 
выбывших увеличилось до 104,7 тыс., а число прибывших 
составило 11,3 тыс. человек с чистой миграцией (-)93,4 тыс. 
человек. В последующие годы наблюдается тенденция 
медленного снижение активности населения во внешней 
миграции и в 2010г. число выбывших составило 5,4 тыс., 
прибывших 1,4 тыс. и чистая миграция составило (-) 4,0 
тыс., человек.3 

                                                            
3 Рассчитано нами по данным: Всесоюзная перепись 1990г.: Перепись 
населения Республики Таджикистан 2000г.; Перепись населения и жи-
лищного фонда Республики Таджикистан 2010 года. Продолжитель-
ность проживания в месте постоянного жительства и миграция населе-
ния Республики Таджикистан Том IХ. – Душанбе, Агентство по стати-
стике при Президенте Республике Таджикистан, 2013. 
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Поэтому необходимо определить – как, кого и на ка-
кой стадии пребывания в стране въезда считать трудовым 
мигрантом, или просто мигрантом. 

Учет всех выехавших (вне зависимости от пола и воз-
раста) осуществляется в местах наличия пунктов паспорт-
ного контроля – в аэропортах, железнодорожных станци-
ях, и в пунктах пересечения границы – автомобильным 
транспортом, или пешком. В этой связи в Таджикистане 
сложилась парадоксальная ситуация – по официальной 
статистике, из Горного Бадахшана мы не имеем ни одного 
мигранта за пределы республики, т.к. все пункты паспорт-
ного контроля находятся в столице и других областях рес-
публики. 

Крайне важный показатель, отражающий реальную 
зависимость национальной экономики от денежных пере-
водов трудовых мигрантов. Насколько нам известно, ни в 
одном банке (по крайней мере - в Республике Таджики-
стан) нет официального учета того, какую долю во всех 
внешних денежных поступлениях занимают денежные пе-
реводы непосредственно трудовых мигрантов. Да иначе и 
быть не может - в противном случае нарушается тайна де-
нежных вкладов и переводов. Безусловно, определенную и, 
может быть, весьма значительную часть переводов, состав-
ляют деньги трудовых мигрантов. 

Но для определения этой величины необходимы спе-
циальные исследования независимых экспертов и незаин-
тересованных организаций. Также необходима разработка 
механизма включения этой информации в официальную 
страновую и межстрановую статистическую информацию. 
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Тем не менее очевидна взаимосвязь денежных перево-
дов и снижения уровня бедности в стране (см. график 
5.3.1.).4 

График 5.3.1. 
Денежные переводы и снижение уровня бедности 

 
Красный график - Уровень бедности 
Синий график – Объем денежных переводов по отноше-
нию к ВВП за соответствующие годы 
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разрешенная трудовая деятельность, которая предполага-
ет отсутствие юридического оформления трудовых отно-
шений или самостоятельного обеспечения работой. Поня-
тия неформальная экономика и неформальная занятость 
приняты как базовые обозначения хозяйственной деятель-
ности, разворачивающейся за пределами действующих 

                                                            
4 Бен Слей - Проблематика торговли и человеческого развития в Цен-
тральной Азии» / Презентация - Душанбе, 23 апреля 2014г. 
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юридических норм – вне регистрации и фискального уче-
та. Неформальная занятость в её современном виде – во 
многом новое явление для рынка труда страны, хотя от-
дельные формы незарегистрированной занятости сущест-
вовали в Таджикистане и в дореформенный, советский пе-
риод. Неформальная занятость как видоизмененный тра-
диционный вызов сохраняется для страны и сегодня. 

В процессе перехода к рыночным отношениям мас-
штабы, структура и характер неформальной занятости, а 
также её роль в экономике существенно изменились. За 
последние годы она достигла значительных масштабов, 
очевидных даже на уровне простого эмпирического на-
блюдения. Неформальная занятость стала фактически са-
мостоятельным сегментом рынка труда и оказывает замет-
ное влияние на состояние занятости населения и социаль-
но-экономическую ситуацию в целом. Устойчивость мас-
штабов неформальной занятости связана и со специфиче-
ским спросом на существующем рынке труда. Выборочные 
исследования, проведенные в стране, показали, что не-
формальная занятость концентрируется на частных мик-
ропредприятиях, действующих в основном в сфере тор-
говли, услуг, а также в строительстве. Именно эти сферы 
сталкиваются с серьезными колебаниями спроса и нуж-
даются в процессе гибкого регулирования численности 
занятых, который может обеспечить только незарегистри-
рованная занятость. 

Несмотря на многие негативные стороны, неформаль-
ная занятость, это, прежде всего, сокращение реальной 
безработицы и снижение напряженности на рынке труда. 
Эта социальная роль неформальной занятости - сегодня 
одна из важнейших причин живучести и развития данного 
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феномена. В то же время именно в сфере неформальной 
занятости концентрируются нарушения трудовых и соци-
альных гарантий гражданина, именно здесь фиксируются 
низкие доходы основной массы занятых и практически от-
сутствуют возможности для профессиональной самореа-
лизации и человеческого развития. Расширение сферы 
неформальной занятости приводит к недополучению со-
циальных платежей и налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, что оборачивается нехваткой внутренних ин-
вестиций и недофинансированием социальной сферы и, 
самое главное, не способствует проведению эффективной 
политики доходов и заработной платы в стране. 

ж). Экология и занятость. Окружающая среда, эко-
номическое развитие и бедность в Таджикистане тесно 
взаимосвязаны между собой. Значительная часть населе-
ния страны подвержена воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, в частности процессам 
опустынивания, загрязнения водных источников и послед-
ствиям стихийных природных бедствий, включая засухи и 
наводнения. Однако их причинами являются не только ес-
тественные природные условия рельефа и климат страны, 
но и во многом плохая практика управления землей – воз-
делывание земли на крутых склонах, вырубка раститель-
ности, чрезмерный выпас скота, ненадлежащие техноло-
гии орошения, недостаточные смягчающие мероприятия 
при развитии транспортной и другой инфраструктуры, 
горной выработки и т.п., которые создают угрозу для со-
хранения, ведения и дальнейшего развития сельского хо-
зяйства. 

Вынужденная миграция очень чутко и быстро реаги-
рует на изменение факторов и ухудшение окружающей 
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среды. Согласно международным исследованиям, измене-
ние климата может привести к появлению новой катего-
рии беженцев – бедных категорий населения, которые вы-
нуждены эмигрировать из своих родных мест из-за опас-
ных климатических процессов. Стрессовые климатические 
условия становятся фактором роста миграционных про-
цессов. 

Одна из главных причин миграции населения из сель-
ских территорий – неудовлетворительное состояние сель-
скохозяйственных угодий, в результате чего постоянно 
снижается их плодородие. 

Существуют следующие институциональные особен-
ности рынка труда Республики Таджикистан: 

а) своеобразие приспособления рынка труда к сло-
жившимся новым экономическим условиям. Оно заклю-
чается не столько в сокращении численности занятых, 
сколько в сильной дифференциации в оплате труда, а 
также в его продолжительности и эффективности. 

б) растущий разрыв между официально регистрируе-
мым количеством безработных и их общей численностью, 
который выступает основой неравновесия рынка труда; 

в) хроническое отклонение цены на рынке труда от 
равновесных цен, обусловленные неразвитостью институ-
циональной структуры этого рынка; 

Для исследования вопросов формирования трудовых 
ресурсов важное значение имеет разделение экономиче-
ски активного населения на занятые и безработные. 

В соответствии с методологией МОТ, к ним относятся 
строго определенные группы людей (рис.5.3.1.) 
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Рис.5.3.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Источники формирования трудовых  
ресурсов страны  
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1. Вопросы для практических занятий: 
1. Показатели экономического роста 
2. Влияние экономического роста на человеческое развитие 
3. Взаимосвязь экономического роста и занятости 
4. Рынок труда и его элементы 
5. Занятость в РТ: проблемы и пути решения 
 
2. Контрольные вопросы и тесты: 
1. Почему экономический рост не всегда влияет на рост бла-

госостояния? 
2. Какие элементы ЧР.зависят от экономического роста 
3. Занятость и ее виды 
4. Рынок труда и система трипартизма 
5. Проблемы занятости в Республике Таджикистан 
6. Безработица и наличие свободных рабочих мест 
7. Трудовая миграция и денежные переводы 
 
3. Темы рефератов, презентаций: 
1. Экономический рост и его показатели 
2. Влияние экономического роста на человеческое развитие 
3. Экономический рост и занятость 
4. Рынок труда в РТ и его элементы 
5. Занятость в РТ: соответствие факторов производства 6. 

Безработица и ее виды 
7. Механизм создания новых рабочих мест 
8. Миграция и денежные переводы 
 
4. Список рекомендуемой обязательной литературы:  
1. Национальный отчет по человеческому развитию 2008-

2009 «Занятость в контексте человеческого развития». – Душанбе, 
2010  

2. Человеческое развитие. Курс лекций. – Душанбе, 2012.  



135 

3. Усманова Т.Д. Теоретические вопросы и особенности 
функционирования рынка труда в условиях переходной эконо-
мики (на примере Республики Таджикистан); Душанбе 2006г.  

4. Государственная программа содействия занятости насе-
ления Республики Таджикистан на 2012-2013 годы. 

 
5. Список рекомендуемой дополнительной литературы  
1. Демографический ежегодник Республики Таджикистан. 

2013.  
2. Положение на рынке труда – по результатам обследова-

ния рабочей силы – 2004; 2009 годы  
3. Перепись населения и Ежегодные обследования – демо-

графия, национальные счета, цены, Обследование Бюджетов 
Домохозяйств, занятость, лесное хозяйство, образование, соци-
альная защита, транспорт. 

4. Доклад Азиатского банка развития “Проблемы измене-
ния климата и миграции населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе”, 2012 г.  

5. Министерство труда, миграции и занятости населения РТ 
http://labour.tj/ http://mehnat.tj 
  



136 

 
 
 
 

ТЕМА 6 
 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, НЕРАВЕНСТВО И 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
6.1.  Понятие благосостояния в Концепции Чело-

веческого Развития 
6.2.  Экономическое неравенство и Человеческое 

Развитие 
6.3.  Бедность. Государственная политика борьбы с 

бедностью 
 
6.1. Понятие благосостояния в Концепции Челове-

ческого Развития. В концепции человеческого развития 
рост уровня доходов рассматривается как один из важ-
нейших аспектов, способствующих расширению возмож-
ностей человека. При этом связь между ростом доходов и 
человеческим развитием проявляется не только в аккуму-
лировании богатства, но и в способах его распределения и 
использования. Именно справедливое распределение ре-
сурсов расширяет возможности человеческого выбора для 
всех членов общества, а также создает основы для повыше-
ния качества жизни. Связь между доходом и жизнью чело-
века должна формироваться с помощью продуманной го-
сударственной стратегии, включающей меры налогово-
бюджетной и социальной политики. Такие инструменты 
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должны способствовать повышению уровня благосостоя-
ния, сокращению уровней неравенства и бедности. 

Рост уровня доходов рассматривается в концепции че-
ловеческого развития в качестве одного из основных 
средств, способствующих расширению возможностей че-
ловека и повышения уровня благосостояния. 

Но сам по себе доход, измеряемый величиной ВВП, не 
является мерилом человеческих судеб. История демонст-
рирует немало примеров, когда увеличение ВВП не сопро-
вождалось в должной мере расширением человеческой 
свободы, укреплением здоровья людей или степенью 
безопасности их жизни. Подобная картина была харак-
терна для бывшего СССР и стран Восточной Европы в 
1960–1980-х гг. Более того, неравномерное распределение 
национального дохода часто приводило к тому, что эко-
номический рост сопровождался увеличением уровня 
бедности в той или иной стране. Например, в США, Вели-
кобритании, Новой Зеландии в 1975–1995 гг. наблюдались 
устойчивые темпы роста ВВП на душу населения при од-
новременном повышении доли бедного населения. Кроме 
того, ВВП измеряется без учета целого ряда аспектов, важ-
ных для развития человека: разрушение природной среды, 
изменение климата, политическая организация общества 
и пр. 

Между человеческим благополучием и материальным 
благосостоянием нельзя поставить знак равенства, по-
скольку многие насущные потребности людей простира-
ются за границы материального. Как отмечал Аристотель, 
«…богатство – это конечно искомое благо, ибо оно сущест-
вует ради чего-то другого». По мнению авторов концепции 
человеческого развития, этим «чем-то другим» для чело-
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века является возможность раскрыть свой потенциал. Су-
ществование такой возможности проявляется в наличии 
реальной свободы выбора, для возникновения которой че-
ловеку необходим не только достаточный доход, но и оп-
ределенный уровень образования, хорошее здоровье, от-
сутствие преступности и политических ограничений в 
стране, где он живет. 

В современной экономике под благосостоянием обыч-
но понимают субъективное благосостояние, в то время как 
уровень жизни рассматривается в качестве объективного 
показателя, не зависящего от мнений отдельных людей. 

Уже несколько десятилетий уровень благосостояния 
стран мира измеряется при помощи показателей эконо-
мического роста или прироста валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на душу населения. Хотя преимуществом дан-
ного подхода является его простота и лёгкость примене-
ния, тот факт, что экономический рост так и не привёл к 
повышению благосостояния значительной доли населения 
разных стран, подчёркивает необходимость применения 
более комплексного показателя, учитывающего также че-
ловеческое развитие. Будучи ориентированным на челове-
ка подходом, нацеленным на расширение возможностей и 
свобод людей, парадигма человеческого развития не ведёт 
к недооценке важности повышения доходов и производи-
тельности. В то же время, они считаются лишь "средства-
ми", но не "целями" развития. 

Человеческое развитие заключается в создании усло-
вий, в которых люди смогут полностью развить свой по-
тенциал, вести продуктивную и творческую жизнь в гар-
монии со своими потребностями и интересами. Опреде-
ляющим в отношениях между накоплением богатства и 
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человеческим развитием является не только скорость при-
роста богатства, но и то, как оно используется людьми. 
Общество может расходовать существенную часть имею-
щихся ресурсов на вооружение, а может направлять 
больше средств на развитие образования. Малочисленная 
группа богатых людей может потреблять непропорцио-
нально большую часть национального дохода, обрекая 
значительную часть населения на нищету. 

Отдельный человек может истратить часть своего до-
хода на наркотики, а может купить основные продукты 
питания. Значение имеет не сам процесс накопления бо-
гатства, а тот выбор, который делают люди и общество, 
распределяя его. Это простая истина, о которой часто за-
бывают. 

 
6.2. Экономическое неравенство и Человеческое 

Развитие. Равенство и его противоположность – неравен-
ство, являются сложными многомерными категориями. 
Можно говорить о неравенстве (и, соответственно, о равен-
стве) в доходах и благосостоянии, в получаемой полезно-
сти от одних и тех же благ, политических свободах и пра-
вах, о неравенстве перед лицом смерти и т.д. Для понима-
ния всей системы неравенства в обществе необходимо изу-
чать различия между отдельными социальными и демо-
графическими группами, между странами и регионами 
этих стран. 

Особое место среди различных видов неравенства за-
нимает экономическое неравенство, под которым в пер-
вую очередь понимают различия между людьми и от-
дельными группами людей по величинам получаемых 
ими доходов и накопленному богатству. Естественным 
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продолжением неравенства в доходах являются различия в 
уровне расходов и потребления. Доход дает людям воз-
можность покупать более разнообразные и питательные 
продукты, пользоваться более совершенными предметами 
и качественными услугами, которые нельзя создать в усло-
виях домашнего хозяйства. Монетаризация общества ведет 
к тому, что потребление все большей части населения ми-
ра зависит от личного денежного дохода. В том, что эко-
номическое неравенство постоянно оказывается в центре 
внимания самых широких кругов, нет ничего удивительно-
го. 

«Для любого человеческого общества неравный доступ 
к ресурсам и вознаграждениям является фундаменталь-
ным фактом». Богатство и бедность являются теми полю-
сами, между которыми разворачивается целая гамма эко-
номических действий, социальных конфликтов и проблем. 
В то же время, экономическое неравенство в большей сте-
пени поддается измерению, чем, например, неравенство в 
области продолжительности жизни и здоровья. 

Природа экономического неравенства также доста-
точно многообразна. Но в целом причины, которыми оно 
вызывается, можно разделить на две группы. Первая груп-
па представляет собой целый ряд личностных характери-
стик людей, которые влияют на возможности получения 
того или иного уровня дохода и особенности потребления 
человека. Среди них отметим пол и возраст, семейное со-
стояние и стадию развития семьи, специфику потребно-
стей и вкусов, способности и психологические черты, об-
разование и т.д. Ко второй группе причин относятся осо-
бенности механизма распределения национального или 
мирового дохода и богатства, или прямая дискриминация, 
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которые в неравной мере открывают доступ к ресурсам 
для различных групп населения. Поэтому для того, чтобы 
установить истинные причины экономического неравенст-
ва, следует сравнить людей или их группы не только по 
показателям дохода или богатства, но и по самому широ-
кому кругу социальных, демографических, географических 
и других характеристик. 

Чрезмерные различия в материальных условиях и 
жизненных возможностях оказывают прямое воздействие 
на то, кем люди могут стать и что они могут совершить, 
иными словами, на потенциал человека. 

Экономическое неравенство неизбежная сторона об-
щественной жизни, поскольку люди отличаются друг от 
друга по своим личностным характеристикам и условиям 
жизнедеятельности. Но высокий уровень экономического 
неравенства, обусловленный несовершенством распреде-
лительных механизмов или дискриминацией, влечет за 
собой неравный доступ к ресурсам. В результате создаются 
разные возможности для развития у различных групп на-
селения. «Беспрецедентному по своим масштабам и ши-
роте росту потребления в ХХ веке свойственна неравно-
мерность в распределении с массой недостатков и вопию-
щей несправедливостью». Бедность – одна из ключевых 
проблем современности – приходится родной дочерью 
неравенству в доходах. 

Неравенство по уровню доходов и материальному 
благосостоянию внутри стран является первостепенным 
фактором в существовании глубоких диспропорций в че-
ловеческом развитии между богатыми и бедными, муж-
чинами и женщинами, городом и деревней, между раз-
личными регионами и группами населения. В свою оче-
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редь экономическое неравенство не существует изолиро-
ванно. Оно усиливается неравенством в социально-
политической сфере: в доступе к образованию, к системе 
здравоохранения, к политическим институтам и др. В ито-
ге складываются социальные механизмы и структуры, ко-
торые консервируют сложившуюся систему распределе-
ния благ на протяжении жизни нескольких поколений. 

При крайних степенях неравенства может сложиться 
такая ситуация, что плоды экономического роста будут 
потребляться меньшей частью населения, в то время как 
уровень жизни большей части будет снижаться. 

 
6.3. Бедность. Государственная политика борьбы с 

бедностью. Бедность – одна из главных глобальных про-
блем, которая продолжает оставаться нерешенной, не-
смотря на значительные успехи в экономическом разви-
тии за последние десятилетия. Бедность является одним из 
главных препятствий на пути расширения возможностей 
человека. В настоящее время около миллиарда человек из 
разных стран мира страдают от нищеты и недоедания. По-
этому не случайно борьба с край ними формами бедности 
названа первой в списке главных целей развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, принятой 189 го-
сударствами – членами Организации Объединенных На-
ций на Cаммите тысячелетия в сентябре 2000 года. 

В 1960–1970+х гг. широко была распространена точка 
зрения, что бурный экономический роста автоматически 
решит проблему бедности. 

Однако время идет, а проблема остается: по-прежнему 
существуют бедные страны и регионы, по-прежнему бо-
рются за выживание миллионы людей как в бедных, так и 
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в богатых странах. Частично это связано с неэффективно-
стью социальной политики из-за неточного определения 
бедности и понимания ее факторов, неверного выделения 
групп бедного населения. Определение и измерение бед-
ности представляют собой более сложную задачу, чем это 
кажется на первый взгляд. Ответы на такие основопола-
гающие вопросы как: «Кого считать бедным?», «Где прово-
дить черту бедности?», – не являются однозначными и во 
многом зависят от господствующих в обществе политиче-
ских интересов. 

Существует несколько подходов к определению бед-
ности. В двух традиционных подходах бедность – абсолют-
ная и относительная – увязывалась исключительно с дохо-
дом или потреблением. В современном мире понятие бед-
ности расширилось: она все чаще представляется много-
гранным явлением, далеко выходящим за черту опреде-
ленного минимума доходов и расходов. В концепции «че-
ловеческого развития» считается, что нельзя сократить 
масштабы бедности, сводя ее определение только к одной 
стороне жизни людей – материальному благосостоянию. 

Бедность по доходам. Первое определение бедности, 
которое впоследствии получило название абсолютной 
бедности, было сформулировано еще в конце XIX века в 
Англии. Оно преобладало, как в академическом мышле-
нии, так и в социальной политике в первой половине ХХ 
века. Абсолютная бедность проявляется в неспособности 
семьи на текущие денежные доходы удовлетворить основ-
ные потребности в пище, одежде, жилище. В настоящее 
время концепция абсолютной бедности положена в осно-
ву официального определения бедности в развивающихся 
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странах, в большинстве странах с переходной экономикой, 
в США. 

Абсолютно бедным считается тот человек, доходы ко-
торого находятся ниже некоторого установленного мини-
мума. Этот минимум называется чертой бедности. Кон-
цепция абсолютной бедности базируется на установлении 
минимального перечня основных потребностей (прожи-
точного минимума) и размера ресурсов, требуемых для 
удовлетворения этих потребностей. Существует три под-
хода к определению абсолютной бедности. В первом – the 
cost+of+basic+needs method – черта бедности проводится на 
уровне стоимости базовых потребностей человека (про-
дуктовых и не продуктовых). В основу второго подхода the 
food+energy method – положено измерение энергетиче-
ских потребностей (физиологических норм необходимого 
потребления калорий, белков, жиров и углеводов) челове-
ка в продуктах питания. Третий подход – the food+share 
method – основан на использовании доли расходов на ми-
нимальную продовольственную корзину (примерно 30%) в 
стоимости всей потребительской корзины. Первый под-
ход, применяется для определения национальной черты 
бедности в странах с переходной экономикой, в том числе 
в России и во многих странах третьего мира, второй – в ря-
де беднейших стран третьего мира, в части которых до сих 
пор распространены натуральные формы хозяйствования, 
третий – в США. 

В отличие от концепции абсолютной бедности в рам-
ках концепции относительной бедности, по сути, утвер-
ждается неустранимость этогосоциального явления. Так, 
если определенная граница абсолютной бедности при 
проведении соответствующей государственной политики 
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может быть преодолена, то относительная граница бедно-
сти будет существовать всегда. Даже эгалитарные системы 
распределения доходов, как показывает история, могут 
только сократить дисперсию доходов. 

Определение уровня бедности населения для раз-
вивающихся стран (ИНН-1). В качестве основных компо-
нентов индекса нищеты населения в развивающихся стра-
нах в настоящее время используются следующие показа-
тели: 

Р1 – доля лиц, не доживающих до 40 лет; 
Р2 – доля неграмотных в общей численности взрослого 

населения; 
Р3 – составной показатель материальной обеспеченно-

сти, включающий в себя: 
Р31 – доля населения, не имеющего доступа к чистой 

воде; 
Р32 – доля детей в возрасте до 5 лет с недостаточным 

весом. 
Составной показатель Р3 равен: Р3=(Р31 + Р32)/2 
Формула для расчета ИНН+1 имеет вид: ИНН-1 = [(Р13+ 

Р23 + Р33)/3] 1/3 
Индекс бедности показывает, какая доля населения 

развивающейся страны или ее региона испытывает лише-
ния в трех основных сферах жизнедеятельности: здоровье, 
образовании и материальном благополучии. По сравне-
нию с доходными показателями бедности этот индекс бо-
лее полно измеряет масштабы бедности, как ограничения 
в возможности удовлетворения базовых потребностей че-
ловека. Выбор перечисленных показателей определялся, 
во-первых, идеологией концепции человеческого разви-
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тия, и, во-вторых, наличием надежных и точных данных 
для межстрановых сопоставлений. 

Определение масштабов бедности. Поскольку ха-
рактер лишений изменяется в зависимости от социально-
экономических условий в общине, специальный индекс 
бедности был предложен для промышленно развитых 
стран. Он обращает основное внимание на масштабы ли-
шений по тем же трем аспектам человеческого развития, 
что и ИНН+1, но уже с теми показателями, которые лучше 
отражают социально-экономическую специфику про-
мышленно развитых стран. Кроме того, в нем учитывается 
четвертый аспект – социальная изоляция, уровень которой 
измерить в большинстве развивающихся стран нельзя. 

Характер лишений, переживаемых человеком, зависит 
от социально-экономических условий, в которых находит-
ся страна или отдельная группа людей. В развивающихся 
странах в качестве факторов лишений выступают голод, 
эпидемии и недостаточная обеспеченность экономиче-
скими ресурсами, в результате значительная часть населе-
ния не может получить образования, у нее нет доступа к 
услугам в сфере здравоохранения, нет нормального жилья, 
неразвита система санитарно-гигиенической поддержки. 
Все эти проблемы решены в развитых странах. 

Поэтому там формы проявления нищеты имеют дру-
гое выражение, включая проблему социальной изоляции. 

Соответственно индекс бедности населения для разви-
тых стран включает в себя иные показатели, в том числе: 

Р1 – доля лиц, не доживающих до 60 лет; 
Р2 – доля функционально неграмотного населения в 

общей численности взрослого населения; 
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Р3 – доля бедных по доходам (черта бедности равна 
50% медианного располагаемого личного дохода); 

Р4 – уровень застойной безработицы (без работы в те-
чение 12 месяцев и более). 

Формула для расчета ИНН+2 имеет следующий вид: 
ИНН-1 = [(Р13+ Р23 + Р33 + Р43)/4] 1/3 

Кроме национальных уровней абсолютной бедности в 
практике международных сопоставлений широко приме-
няются универсальные границы бедности, разработанные 
экспертами Всемирного Банка. 

Согласно этой классификации, в развивающихся 
странах бедным считается тот человек, чей годовой доход 
меньше 375 долларов (ППС в долларах США в ценах 1985 
г.). Иначе говоря, доходы бедняка составляют менее 1 ме-
ждународного доллара в день. Начиная с 1990 г., доля бед-
нейшей части населения Земли в целом снизилась с 28 до 
21%. Но в абсолютном исчислении это означает, что сего-
дня за чертой бедности остается более 1 млрд человек. 

В Республике Таджикистан Государственная политика 
борьбы с бедностью реализуется через Стратегии Сниже-
ния Бедности. С 2002г. по 2006г. в рамках Документа Стра-
тегии Сокращения Бедности реализовывалась первая ско-
ординированная Государственная политика экономиче-
ской стабилизации и сокращения бедности. 

В 2007г. была принята Национальная Стратегия Раз-
вития Республики Таджикистан до 2015г., в рамках кото-
рой были разработаны и реализованы / реализуются 
Стратегии Сокращения Бедности на период 2007-2009гг. и 
2010-2012гг. 
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Таблица 6.3.1. 
Изменение в численности бедных в Таджикистане  

(по паритету покупательской способности 2,15 долла-
ров в день - черта бедности) за1999, 2003, 2007 и 2009 г.г. 

(в процентах) 
 всего Город Село 

1999 83,0 73,0 84,0 
2003 63,5 59,1 65,1 
2007 40,9 40,3 41,1 
2009* 39,6 30,3 43,4 
2011 42**   
* С 2009 года изменилась выборка и методология про-

ведения ОУЖ (приложение 1.3.) 
Источник: Результаты обследований уровня жизни в Тад-

жикистане 1999, 2003, 2007 и 2009 годов 
** Послание Президента Республики Таджикистан Эмо-

мали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
20.04.2012 

 
Достигнутые результаты позволили перейти к фор-

мированию политики нового качественного роста, которая 
реализуется в разработанной среднесрочной Стратегии 
роста благосостояния народа Таджикистана на период 
2013-2015гг. 

 
1.Вопросы для практических занятий: 
1. Показатели экономического роста 
2. Влияние экономического роста на человеческое развитие 
3. Взаимосвязь экономического роста и занятости 
4. Рынок труда и его элементы 
5. Занятость в РТ: проблемы и пути решения 
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2. Контрольные вопросы и тесты:  
1. Почему экономический рост не всегда влияет на рост бла-

госостояния?  
2. Какие элементы ЧР зависят от экономического роста  
3. Занятость и ее виды  
4. Рынок труда и система трипартизма  
5. Проблемы занятости в Республике Таджикистан  
6. Безработица и наличие свободных рабочих мест  
7. Трудовая миграция и денежные переводы  
8. Рынок труда – это: 
а) составная часть производства; 
б) система общественных отношений, связанных с наймом и 

предложением рабочей силы;  
9. Уровень безработицы – это: 
а) отношение численности безработных к численности ра-

бочей силы; 
б) сумма уровней фрикционной и структурной безработи-

цы; 
в) доля безработных, которая соответствует целесообразно-

му уровню занятости.  
10. "Если человек в трудоспособном возрасте не работает, он 

является безработным". Это утверждение... 
а) неверно; 
б) верно; 
в) верно в том случае, если этот человек активно ищет рабо-

ту; 
г) верно в том случае, если этот человек не учится в общеоб-

разовательной школе или на дневном отделении вуза. 
11. В период кризисного падения производства наблюдает-

ся: 
а) рост безработицы; 
б) падение безработицы; 
в) занятость остается неизменной; 
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4. Темы рефератов, презентаций: 
1. Экономический рост и его показатели 
2. Влияние экономического роста на человеческое развитие 
3. Экономический рост и занятость 
4. Рынок труда в РТ и его элементы 
5. Занятость в РТ: соответствие факторов производства 
6. Безработица и ее виды 
7. Механизм создания новых рабочих мест 
8. Миграция и денежные переводы 
 
4. Список рекомендуемой обязательной литературы: 
1. Национальный отчет по человеческому развитию 2008-2009 

«Занятость в контексте человеческого развития». – Душанбе, 2010  
2. Человеческое развитие. Курс лекций. – Душанбе, 2012. 
3. Усманова Т.Д. Теоретические вопросы и особенности 

функционирования рынка труда в условиях переходной эконо-
мики (на примере Республики Таджикистан); Душанбе 2006г.  

4. Государственная программа содействия занятости насе-
ления Республики Таджикистан на 2012-2013 годы. 

 
5. Список рекомендуемой дополнительной литературы  
1. Демографический ежегодник Республики Таджикистан. 

2013.  
2. Положение на рынке труда – по результатам обследова-

ния рабочей силы – 2004; 2009 годы  
3. Перепись населения и Ежегодные обследования – демо-

графия, национальные счета, цены, Обследование Бюджетов 
Домохозяйств, занятость, лесное хозяйство, образование, соци-
альная защита, транспорт.  

4. Доклад Азиатского банка развития “Проблемы измене-
ния климата и миграции населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе”, 2012 г.  

5. Министерство труда, миграции и занятости населения РТ 
http://labour.tj/ http://mehnat.tj  
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ТЕМА 7 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В  
КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

 
7.1. Национальная Стратегия Развития Республи-

ки Таджикистан до 2015 года и Стратегия По-
вышения уровня благосостояния населения 
Таджикистана на 2013-2015гг. 

7.2. Социальные аспекты человеческого развития в 
контексте стратегических документах разви-
тия страны; Образование и наука. 

7.3. Развитие здравоохранения и обеспечение 
улучшения здоровья населения. 

7.4. Обеспечение доступа населения к чистой воде, 
санитарии и коммунальным услугам. 

7.5. Обеспечение экологической стабильности и 
устойчивого развития. 

 
7.1. Национальная Стратегия Развития Республики 

Таджикистан до 2015 года и Стратегия Повышения 
уровня благосостояния населения Таджикистана на 
2013-2015гг. В 2005 г. в целях повышения уровня жизни на-
селения Таджикистана Президент страны инициировал 
разработку долгосрочной Национальной стратегии разви-
тия Республики Таджикистан на период до 2015 года 
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(НСР) и исходящей из нее среднесрочной Стратегии со-
кращения бедности Республики Таджикистан (ССБ). Пер-
вый и второй этап на 2007-2009 годы и на 2010-2012 годы 
был успешно реализован и в данное время действующим 
является Стратегия повышения уровня благосостояния 
населения Таджикистана на 2013-2015 годы. 

В этой связи действия среднесрочных стратегий бази-
руются на целях и приоритетах НСР, в частности развити-
ем человеческого потенциала. 

Как и в НСР, действия среднесрочных стратегий на-
правлены на развития социальных секторов, обеспечи-
вающий расширение доступа к базовым социальным ус-
лугам; развитие системы здравоохранения; развитие сис-
темы образования и науки; расширение доступа к водо-
снабжению, санитарии и ЖКХ; совершенствование соци-
альной защиты населения; обеспечение гендерного равен-
ства и обеспечение экологической устойчивости. 

На реализацию НСР переориентируются принятые и 
разрабатываемые государственные, отраслевые и регио-
нальные стратегии, программы и планы развития, в свою 
очеред которого направлены повышение человеческого 
потенциала. 

 
7.2. Социальные аспекты человеческого развития; 

образование и наука. Одной из важнейших целей страте-
гии развития страны является расширение возможностей 
потенциала человека, т. е. обеспечение полного благосос-
тояния и всестороннего развития всех членов общества. 
Роль человека, его существо предопределяются тем, что он 
и фактор производительных сил, и субъект производст-
венных и всех других общественных отношений. Именно 
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человек воплощает весь спектр общественных отношений. 
Доход является одним из компонентов и очень важным, но 
не единственным в жизни человека. Здоровье, образова-
ние, питание, свобода и социальное обеспечение — не ме-
нее важные компоненты благосостояния и человеческого 
развития. 

Развитие человека предполагает, что оно не замыкает-
ся в отдельных группах населения ряда стран, а охватывает 
общество в глобальном масштабе. Все люди должны быть 
в центре развития. Как отмечают исследователи ООН, это 
должно быть, развитием человека, на благо человека и при 
участии человека. Концепция развития человека исходит 
из того, что каждое общество должно вкладывать матери-
альные средства в образование, здравоохранение, питание 
и в социальное обеспечение его членов с тем, чтобы они 
могли играть свою роль в политической, экономической и 
социальной жизни страны. 

Переходный период в Таджикистане, характеризую-
щийся серьезными политическими и экономическими 
проблемами, привел к резкому ухудшению состояния 
здравоохранения, образования и науки, социальной защи-
ты населения, водоснабжения, санитарии и жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ), экологии и гендерных 
отношений, сокращению доступа населения к качествен-
ным социальным услугам, ухудшению условий жизни. 
Эти и другие факторы в полнее могли повлиять на качест-
во человеческого потенциала и ограничивать их возмож-
ностей. 

В первую очередь это связано с отсутствием значимых 
и взаимоувязанных реформ в самом социальной сфере, 
недостаточным финансированием социальных секторов, 
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ухудшением их кадрового потенциала и материально-
технической базы, сохранением неэффективных затратных 
методов оказания социальных услуг, сложившихся в совет-
ское время. 

Социальная политика в условиях рыночной экономи-
ки должна отражать совершенно иную основу оказания 
социальных услуг, предусматривать переход к системе, ос-
нованной на имеющихся возможностях, учете дифферен-
циации населения по уровню бедности и других факторов, 
приводящих к уязвимости. Она должна содержать реали-
стичную оценку того, что необходимо предпринять с уче-
том возможностей финансирования. 

Более того, в связи с демографическим фактором по-
требность в социальных услугах возрастает, что ставит под 
угрозу перспективное экономическое и социальное разви-
тие Таджикистана. Сложное регулирование и админист-
ративные барьеры препятствуют развитию частного сек-
тора и третьего сектора (НПО), который мог бы взять на 
себя часть спроса в услугах социальной сферы и повысить 
возможности государства в предоставлении гарантирован-
ных социальных услуг. Также, значительная внешняя по-
мощь, направляемая на восстановление потенциала соци-
ального сектора, ориентирована на решение текущих 
чрезвычайных проблем и, при отсутствии правильного 
выбора долгосрочных приоритетов, не всегда используется 
рационально. 

Облегчение доступа бедного населения к социальным 
услугам (с учетом возможностей страны) посредством реа-
лизации предусмотренных действий в «Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период 
до 2015 года (НСР)» и «Стратегия повышения уровня бла-
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госостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы» с 
учетом принципа интенсивного развития позволит повы-
сить потенциал человека, расширить его возможности, в 
том числе по увеличению доходов, и, как следствие, таким 
образом снизить уровень бедности населения. 

В стратегиях, принятых Правительством, в приоритет-
ные направления сферы социальной защиты также вклю-
чены те направления, которые напрямую влияют на уро-
вень и качество жизни человека и населения в целом: заня-
тость, социальное страхование, пенсионное обеспечение, 
адресная социальная помощь. 

Путём реализации государственных программ содей-
ствия занятости населения и реализации государственной 
политики в сфере трудовой миграции предпринимаются 
меры по решению вопросов трудоустройства населения и 
снижения напряжённости на рынке труда. Так как, трудо-
вая миграция также является одной из распространённых 
форм трудоустройства населения, а финансовые средства, 
поступающие от трудовых мигрантов, являются дополни-
тельным источником повышения уровня жизни населе-
ния. 

Основные проблемы отрасли в рамках Стратегии: 
− несовершенный управленческий и финансовый ме-

ханизм в сфере социальной защиты; 
− отсутствие современной методологии и оснащенно-

го механизма по сбору, обработке и представлению отрас-
левой статистической информации; 

− ограниченность источников финансирования и не-
совершенство нормативно-правовой базы сферы социаль-
ной защиты; 
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− недостаточная адресность объемов социальной по-
мощи и услуг, отсутствие стандартов по социальным услу-
гам; 

− неблагоприятные условия для организации и раз-
вития инфраструктуры альтернативных социальных услуг 
посредством современных механизмов их реализации; 

− отсутствие эффективной политики предотвраще-
ния социальных рисков; 

− попрание социальной справедливости из-за несо-
вершенства системы социального страхования; 

− ограниченные возможности кадровых ресурсов го-
сударственных органов занятости населения; 

− низкое качество и неконкурентоспособность трудо-
вых ресурсов на рынке труда; 

− отсутствие механизма пенсионного обеспечения, 
защиты здоровья и гражданских прав трудовых мигран-
тов. 

Обеспечение устойчивого роста экономики, рацио-
нальное использование материальных и духовных ценно-
стей, формирование эффективных форм государственного 
управления, реализация стратегических целей государст-
ва, направленных на повышение уровня жизни населения 
и представление национальных ценностей зависит от раз-
вития человеческого потенциала. Для достижения этих 
целей, наука и образование оценивается государством 
как жизненно важная сфера национальной экономики, и 
для ускорения реформирования сферы разработана и 
применяется нормативно-правовая база5. 

                                                            
5 Стратегия повышения уровня благосостояния населения Таджикиста-
на на 2013-2015 годы. Душанбе 2013. стр. 54  
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Кроме того, образование является ключевым сектором 
для достижения целей стратегии развития страны и в ко-
нечном счете, прогресс в образовании в значительной сте-
пени определяет результативность всех усилий по совер-
шенствованию управления, обеспечению устойчивого рос-
та экономики и развитию человеческого потенциала стра-
ны. 

Сектор образования Таджикистана включает в себя 
систему дошкольного, школьного (начального, основного 
среднего и общего среднего) и начального, среднего и 
высшего профессионального образования. В соответствии 
с целями и приоритетами НСР/ССБ/СПУБНТ и Нацио-
нальной стратегией развития образования Республики 
Таджикистан на 2006-2015 гг. главной целью в сфере обра-
зования является обеспечение всеобщего и равного досту-
па всех к образованию. 

Именно поэтому, будучи важным фактором человече-
ского развития, образование играет серьезную роль для 
достижения целого ряда социальных, экономических, по-
литических и гуманитарных целей. 

Управление системой образования на центральном и 
местном уровнях нуждается в реформировании с целью 
облегчения доступа к получению качественного образова-
ния и достижения гендерного равноправия для всех слоев 
населения. Реформирование также предусматривает по-
вышение потенциала органов управления сектора образо-
вания и улучшение организации предоставления образо-
вательных услуг в соответствии с требованиями современ-
ного общества. 

Существующие проблемы в области образования свя-
заны с ограниченным потенциалом планирования и 
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управления имеющимися ресурсами, преобладанием ве-
домственности в политике, ограниченностью статистики, 
неэффективностью используемых методов оценки резуль-
татов обучения и иной методической базы. Вследствие 
этого в начальных, средних и высших профессиональных 
образовательных учреждениях страны, а также за рубе-
жом, осуществляется подготовка по специальностям, ко-
торые не всегда востребованы, в то время как ощущается 
нехватка специалистов по отдельным специальностям. 

Качество обучения, уровень знаний и навыков уча-
щихся и студентов значительно отстают от требований 
времени. В стране до сих пор не до конца разработаны со-
временные учебные планы и программы на всех уровнях 
образования. Отсутствие современных учебников и мето-
дических материалов усугубляет положение в секторе об-
разования. Например, не хватает учебников на таджик-
ском, русском, узбекском и туркменском языках по от-
дельным специальностям. 

Согласно прогнозам, количество учащихся в системе 
общего среднего образования до 2015 г. может увеличить-
ся на 40%. При таких темпах существующая образования 
не способна удовлетворить возрастающие потребности 
страны в квалифицированных кадрах. Соответственно 
ощущается нехватка ученических посадочных мест, совре-
менных электронных технологий, компьютеров и доступа 
к Интернету, их использование будет затруднено в связи с 
нехваткой специалистов и перебоями с подачей электро-
энергии. 

Экономические трудности населения, в первую оче-
редь сельского, снижает его возможности воспользоваться 
услугами сектора образования. Распространенность не-
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доедания, анемии и инфекционных заболеваний ограни-
чивают посещение школ детьми. 

За последние годы увеличился гендерный разрыв по 
показателям школьной посещаемости, особенно на уровне 
9-11 классов. 

В системе образования до сих пор сохраняются значи-
тельные административные барьеры, отсутствуют рацио-
нальные механизмы государственно-частного и социально-
го партнерства, что сдерживает участие в образовательной 
деятельности частного сектора, особенно в дошкольном и 
высшем профессиональном образовании. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами секто-
ра образования в секторальной политике предусмотрены 
действия по следующим направлениям: 

1. Институциональное и экономическое рефор-
мирование системы образования: 

– будут предприняты меры по повышению потенциа-
ла государственных органов исполнительной власти всех 
уровней, ответственных за разработку, реализацию и регу-
лирование деятельности в этом секторе, по эффективному 
использованию имеющихся ресурсов; 

– предусматривается установить финансово-обосно-
ванный минимальный гарантированный образовательный 
стандарт и в соответствии с ним обновить законодательст-
во. Будет повышена самостоятельность образовательных 
учреждений всех уровней; 

– будут приняты меры по оказанию образовательных 
услуг частным сектором, в том числе посредством упро-
щения государственных процедур (лицензирования, атте-
стации и аккредитации), в первую очередь в дошкольном, 
среднем профессиональном и высшем образовании; 
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– с учетом финансовых возможностей государства и 
демографического роста будут пересмотрены стандарты 
на всех уровнях образования, модернизировано содержа-
ние учебников и учебных методических пособий. Будут 
разработаны и изданы учебники для обеспечения учащих-
ся школ и обучающихся в других звеньев образования, в 
том числе учебники на языках этнических меньшинств; 

– будут представлены предложения по реализации 
ряда программ по: внедрению единой системы управле-
ния образованием; подключению образовательных учре-
ждений к сети Интернет; внедрению кредитной техноло-
гии обучения в высшем образовании; повышению уровня 
информированности учащихся по правам человека, сани-
тарии и гигиене и здоровому образу жизни; повышению 
квалификации преподавателей; с учетом финансовых воз-
можностей – по профильному обучению и развитию об-
щего среднего образования с учетом кадровой потребно-
сти страны. В качестве одной из возможных мер борьбы с 
коррупцией намечено изучить целесообразность поэтап-
ного перехода на единый государственный экзамен. 

2. Повышение потенциала сектора образования: 
– будут приняты комплексные меры по оптимизации 

содержания учебных планов и программ, методики пере-
подготовки и повышения квалификации в институтах по-
вышения квалификации учителей, а также повышения 
квалификации педагогических кадров. Для профессио-
нальной подготовки и переподготовки взрослого населе-
ния и трудовых мигрантов в разрезе регионов намечается 
реализация специальной программы; 

– будут приняты меры по созданию благоприятной и 
безопасной для здоровья детей среды обучения. Одновре-
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менно будет утвержден комплекс мер по строительству и 
восстановлению школ, оснащению их учебно-
лабораторным оборудованием, а также по реабилитации, 
ремонту и восстановлению систем школьного водоснаб-
жения и отопления, строительству туалетов в соответствии 
с гендерными и санитарными требованиями; 

– предполагается осуществить инвентаризацию и реа-
лизовать мониторинг состояния школьной инфраструкту-
ры (зданий, сооружений и коммунальных систем) и мате-
риально-технической базы (мебели, спортивного инвента-
ря, библиотечного фонда) всех образовательных учрежде-
ний; 

– намечено изучить целесообразность создания пунк-
тов дистанционного обучения с выходом в информацион-
ные учебно-методические ресурсы университетских цен-
тров; 

– с целью облегчения доступа к получению начально-
го, средне-специального и высшего профессионального 
образования предусматривается установление льгот для 
детей-сирот и социально-уязвимой части населения, осо-
бенно девочек, с установлением социальных стипендий и 
адресной помощи; 

– для повышения транспарентности, подотчетности и 
учета местных потребностей будет улучшен механизм от-
бора молодежи, поступающей в ВУЗы по президентской 
квоте. Будут изучены возможности установления социаль-
ных стипендий девушкам из бедных семей, обучающихся в 
вузах страны, изыскиваться средства на восстановление 
студенческих общежитий; 

– намечено разработать и реализовать меры по на-
правлению одарённой молодежи для учёбы в зарубежных 
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вузах и подготовить модель финансового кредитования 
одарённых студентов и студентов из малообеспеченных 
семей; 

– будут разработаны предложения по стимулирова-
нию выдачи кредитов для строительства домов для моло-
дых преподавателей сельских школ; 

– с учетом имеющихся возможностей и социального 
партнерства будут поддержаны меры по организации од-
норазового бесплатного горячего питания для учащихся 
начальных классов, по оказанию адресной помощи на 
приобретение учебно-письменных принадлежностей, 
одежды, обуви детям-сиротам, детям из бедных и мало-
обеспеченных семей. Намечено улучшить социальную 
поддержку особо нуждающихся детей, детей сирот, детей 
из бедных семей и детей с ограниченными возможностя-
ми; 

– планируется разработать и реализовать программы 
по постепенному интегрированию детей с особыми нуж-
дами в обычные дошкольное образовательное учреждение 
(ДОУ), по повышению эффективности существующих дет-
ских дошкольных профильных центров (физкультурно-
оздоровительный, гуманитарный, эстетический, лингвис-
тический, экономический, по обучению детей с ограни-
ченными возможностями). Также предусматривается из-
дание учебно-методических и образовательных пособий 
по более широкому привлечению органов местного само-
управления и родителей в воспитании и обучении детей 
дошкольного возраста; 

– для охвата предшкольной подготовкой детей преду-
сматриваются, в том числе с учетом государственно-
частного партнерства, развитие сети ДОУ, реализация 
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программ по укреплению материально-технической базы 
сектора образования, привлечение внебюджетных инве-
стиций и развитие частных и общественных ДОУ. 

Основные приоритетные направления развития 
сферы образования на национальном уровне: 

 Обновление содержания образования, в особенно-
сти на уровнях дошкольного, общего среднего, начального 
и среднего специального образования, повышение квали-
фикации учителей (с учётом изменения возраста, охвата 
образованием, изучения профессий, обеспечения компе-
тентности и т.д.) 

 Обновление структурной системы образования и 
организационно-экономических механизмов (создание и 
развитие дошкольных учреждений нового образца, цен-
тров по изучению профессий, выбору профессий, пере-
подготовке, повышению квалификации, реализация но-
вых форм финансирования в дошкольных, профессио-
нальных учреждениях и т.д.) 

 Обеспечение равенства в доступе к качественному 
образованию (обеспечение учебниками, электронными 
средствами обучения, реализация мер по поддержке 
представителей национальных меньшинств, учеников с 
ограниченными возможностями, использования инфор-
мационных технологий и методов дистанционного обуче-
ния в профессиональном образовании, модульных учеб-
ных программ и т.д.). 

В условиях ограниченных финансовых возможностей 
страны в секторе науки весьма неэффективно использу-
ются имеющаяся материальная база и достаточно высокий 
кадровый потенциал. Исследования ведутся по многим 
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направлениям естественных, технических, медицинских, 
сельскохозяйственных и общественных наук. 

Институциональная система науки является неэффек-
тивной, неэкономичной и несоизмеримой с имеющимися 
ресурсами страны. Слабо налажена связь институцио-
нальной базы сектора науки с институциональной базой 
сектора образования. 

Отсутствие эффективных республиканских комплекс-
ных научно-технических программ приводит к тому, что 
научные разработки ведутся без учёта национальных при-
оритетов и принципов, не обеспечены необходимыми вы-
сококвалифицированными кадрами. Научный потенциал 
страны пока еще не ориентирован на решение приоритет-
ных проблем социально-экономического развития страны. 
Научные достижения в условиях слабой координации 
внутри сектора, а также отсутствия должной интеграции 
науки с реальным сектором экономики теряют актуаль-
ность и практическую ценность. Обособленное функцио-
нирование научных и образовательных структур снижает 
возможность подготовки высококвалифицированных кад-
ров в научной и научно-технической сферах, совместного 
использования научной, опытно-экспериментальной и 
приборной базы академического, вузовского и отраслевого 
секторов науки в исследовательском и учебном процессах. 

Основные проблемы области науки состоят из сле-
дующего: 

− ограниченное привлечение научного потенциала 
для разработки комплексных республиканских научно-
технических программ, направленных на решение важ-
нейших проблем социально-экономического развития 
страны; 
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− относительно малое количество исследований в 
точных науках (техника, природоведение, нанотехнологии, 
биотехнология, генная инженерия, молекулярная биоло-
гия) и неконкурентоспособность исследуемых тем в срав-
нении с достижениями современной науки и техники; 

− низкая эффективность финансовых ресурсов, пре-
дусмотренных для развития науки. Отсутствие инноваци-
онных фондов. Инертность научных учреждений в при-
влечении внебюджетных средств; 

− недостаточное материально-техническое обеспече-
ние науки, в особенности низкий уровень оснащенности 
информационно- коммуникационными технологиями и 
инновационной инфраструктурой; 

− нехватка специалистов, отвечающих современным 
требованиям; 

− низкий уровень международного научно-техни-
ческого сотрудничества. 

Основные и приоритетные направления сферы науки: 
В рамках целей НСР и «Стратегии повышения уровня 

благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 го-
ды (СПУБНТ)» основное внимание научного потенциала 
республики нацелено прежде всего на повышение эффек-
тивности научно-исследовательских работ, переход науки на 
путь инновационного развития и повышение роли науки в ре-
шении социально-экономических вопросов страны. 

Основные задачи СПУБНТ в области науки состоят 
из следующего: 

 Укрепление нормативно-правовой базы, способствую-
щей инновационному развитию науки: 

Для достижения этих целей необходимо укрепить 
нормативно-правовую базу, которая направлена на разви-
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тие науки в перспективе и внедрении технологий. Прежде 
всего, реализация мероприятий по реформированию 
сферы науки согласно «Стратегии Республики Таджики-
стан в области науки и технологии на период 2011-2015 го-
ды» и в рамках «Программы инновационного развития 
Республики Таджикистан на период 2011-2015 годы», раз-
работка нормативно-правовой базы в направлении инно-
вационного развития. Эти меры будут способствовать ин-
теграции академических наук и высших учебных заведе-
ний, реализации большинства результатов научных работ 
в производстве, переход науки на инновационный путь 
развития и мотивация учёных на достижение результатов 
своей деятельности. 

 Централизация научного потенциала и направление 
финансовых ресурсов в приоритетные направления исследова-
ний, которые способствуют экономическому развитию стра-
ны: 

− финансирование проектов и научных программ, а 
также инноваций, должны рассматриваться на основе кон-
курсов и с учётом практической необходимости результа-
тов. Для эффективного использования финансовых 
средств в будущем сократить научно-исследовательские 
темы, и направить большую часть финансовых ресурсов на 
исследовательскую деятельность, имеющую экономиче-
скую выгоду. Также, с учётом изменчивого характера со-
временной мировой экономики, для предотвращения не-
гативного последствия на национальную экономику, необ-
ходимы реальные и действенные научные рекомендации; 

− повышение эффективности научных исследований 
в области естествознания и технических наук, а также по-
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иск путей повышения эффективности производительно-
сти и внедрения научных и технологических разработок; 

− в области сельскохозяйственных наук создание се-
лекции новых высокоурожайных сортов, разработка био-
технологических методик, инновационных технологий 
иммунологии, биохимии и генетики, биологических мето-
дов борьбы с сельхозвредителями, комплексного и разум-
ного использования водных ресурсов, которые в большей 
степени имеют практическую реализацию и будут способ-
ствовать выполнению Программы по продовольственной 
безопасности страны; 

− создание благоприятных условий для науки и при-
влечения внебюджетных средств. Для эффективного ис-
пользования финансов, на основании практики передовых 
стран, до 50 процентов финансовых ресурсов направить на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты. Научно-исследовательским учреждениям, в сотруд-
ничестве с производством, необходимо больше реализо-
вывать заказные проекты. 

 Улучшение материально-технической базы сферы нау-
ки: 

С целью укрепления материально-технической базы 
научных учреждений и создания современной научной 
инфраструктуры возникла необходимость в переоснаще-
нии данных учреждений, создания информационной базы 
в сфере науки, использования сети Интернет с примене-
нием современных технологических коммуникационных 
средств и создания центров информационно-коммуни-
кационных технологий. В период реализации следующей 
Стратегии эти проблемы должны быть решены. Расшире-
ние сферы деятельности технопарков, начиная с высших 
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учебных заведений до производства, необходимых для ук-
репления материально-технической инновационной науч-
ной базы. 

 Подготовка высококвалифицированных научных кадров 
в рамках научно-технического международного сотрудничест-
ва: 

В рамках «Программы подготовки научных кадров в 
Республике Таджикистан на 2009-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Республики Таджики-
стан от 2 июля 2008 года, № 296, будут предприняты необ-
ходимые меры для совершенствования системы подготов-
ки высших научных кадров и создания такого научного по-
тенциала, который способен решать на современном 
уровне важнейшие научно-технические вопросы страны. 

Одновременно будут приняты необходимые меры для 
интеграции академической и практической науки и науки 
учреждений высшего образования и совершенствования 
системы подготовки высококвалифицированных научных 
кадров в аспирантурах и докторантурах зарубежных стран, 
что вполне имеет положительное влияние на человече-
ский потенциал республики. 

 
7.3. Развитие здравоохранения и обеспечение 

улучшения здоровья населения. Здоровье населения яв-
ляется одной из стратегических целей государства и для 
повышения уровня качества и эффективности медицин-
ских услуг, предотвращение инфекционных заболеваний, 
защиты здоровья матери и ребенка и окружающей среды, 
формирования здорового образа жизни и других вопросов 
сферы здравоохранения уделяется особое внимание. 
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С целью усовершенствования государственной поли-
тики в сфере здравоохранения в период реализации НСР 
были приняты ряд нормативно-правовых актов в сфере 
семейной медицины, медицинского страхования, Нацио-
нальная стратегия здоровья населения Республики Таджи-
кистан на период 2011-2020 года, План стратегии обновле-
ния медицинских учреждений Республики Таджикистан 
на период 2011-2020, Программа предотвращения профес-
сиональных заболеваний в Республике Таджикистан на 
период 2010-201 года и похожие на это другие документы 
национальной значимости, которые способствовали об-
новлению и усовершенствованию, повышения роли пре-
доставления первичной – медико-санитарной помощи, 
регулирования медицинских услуг и социальной защиты 
населения, в особенности государственных гарантий об 
обеспечении бедных семей санитарно-медицинской по-
мощью. 

Но наряду с положительными результатами в сфере 
здравоохранения, имеют место проблемы и препятствия, 
которые сказываются на качестве и адресности медицин-
ской помощи населению. Прежде всего, низкий уровень 
финансирования сектора; несовершенная система управ-
ления материально-техническими ресурсами, низкий уро-
вень специализации, заработной платы, нехватка кадров, 
обеспечение медицинских учреждений современным обо-
рудованием и техникой, а также нынешнее состояние зда-
ний. 

В тоже время в связи с существенным количеством ад-
министративных барьеров и недостаточной государствен-
ной поддержки - сеть частных медицинских учреждений 
развивается довольно слабо, тогда как они могли бы взять 
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на себя часть нагрузки по предоставлению медицинских 
услуг. 

Поскольку основные и приоритетные направления 
развития сектора имеют постоянный и долгосрочный ха-
рактер то в Стратегии повышения уровня благосостояния 
населения Таджикистана на период 2013-2015 года задачи 
определены в следующем порядке: 

– улучшение качества, доступа и эффективности ме-
дицинских услуг населению; 

– снижение смертности матери и ребенка; 
– снижение уровня неинфекционных заболеваний, 

препятствие и борьба против инфекционных заболеваний 
ВНМО/ БПНМ (список сокращений), туберкулёза и ин-
фекций, управляемых вакцинами; 

– содействие развитию частного сектора и повышение 
материально-технического потенциала кадров; 

– повышение роли частных медицинских учреждений 
и предоставление широкого спектра медицинских услуг. 

Кроме того, в рамках реализации стратегии определены 
основные проблемы сферы здравоохранения: 

– несовершенство механизма управления сферой, ко-
торая не способна повысить на должный уровень качество 
услуг населению и эффективно использовать материаль-
но-моральные ресурсы. 

– ограниченность источников финансирования и с 
экономической точки зрения неэффективное их использо-
вание; 

– ограниченные возможности частного сектора в пре-
доставлении медицинских услуг; 

– неровное распределение бюджетных средств предна-
значенных для сферы здравоохранения в регионах; 
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– недостаточно активная работа по агитации и про-
движению здорового образа жизни, в том числе о репро-
дуктивном здоровье, защиты матери и ребенка, предот-
вращение распространения инфекционных заболеваний; 

– повышение показателей неформальных затрат со 
стороны населения чем затраты сферы здравоохранения. 

 
7.4. Обеспечение доступа населения к чистой воде, 

санитарии и коммунальным услугам. Чистая вода и 
коммунальные услуги - являются действенными состав-
ляющими человеческого роста и поднимают уровень са-
мосознательности людей и способствуют улучшению эф-
фективности услуг здравоохранения и повышения благо-
состоятельности людей. 

С целью развития системы жилищно-коммунального 
обслуживания в Республике Таджикистан была разрабо-
тана концепция реформы системы жилищно-комму-
нального хозяйства на 2010-2015 годы, которая в свою оче-
редь была принята постановлением Правительства от 1 
июля 2010 года за № 321. В рамках исполнения требований 
упоминаемой концепции была разработана Программа 
развития жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2017 
годы. 

Стратегия повышения уровня благосостояния насе-
ления Таджикистана определяет следующее приоритет-
ные направления в сфере обеспечения чистой водой и 
улучшения коммунальных услуг. 

– с учетом важности вопроса по обеспечению чистой 
водой и улучшения предоставления услуг в сфере комму-
нального хозяйства как эффективного средства по сниже-
нию уровня бедности (например, здравоохранение и обра-
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зование) разработка и принятие минимальных мер по 
обеспечению населения чистой водой и коммунальными 
услугами, которая гарантируется непосредственно госу-
дарством, является важным фактором. В долгосрочной 
перспективе эти меры могут стать значительной базой для 
разработки и принятия законов, направленных на право 
человека в доступе к чистой воде и коммунальным услу-
гам; 

– в переходный период государственные исполнитель-
ные органы и органы самоуправления в городах и насе-
ленных пунктах городского типа обязуются обеспечить 
минимальные условия доступа к чистой воде и канализа-
ционной системе; 

– привлечение местного сообщества к вопросам обес-
печения населения чистой водой и подключения к канали-
зационной системе 

Кроме того, стратегией выделено существующие 
сложности в данной сфере. 

– существенная часть коммуникаций и объектов нахо-
дятся в изношенном состоянии и часть объектов и обору-
дования требует замены. 

– отсутствие канализационной системы создаёт пре-
пятствие эффективному выбросу отходов и является серь-
езной угрозой для здоровья населения, а также распро-
странение эпидемиологических заболеваний и отравление 
окружающей среды негативно влияет на развитие челове-
ческого потенциала. 

Основные путы решения вопросов связанных с обеспе-
чением населения чистой водой и улучшение сферы ком-
мунальных услуг: 
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– Привлечение инвестиций на предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства путём изменения нынешней 
формы управления на акционерное; 

– общественность должна почувствовать свою ответст-
венность в вопросе обеспечения чистой водой и улучше-
ния коммунальных услуг и вносить своевременную плату 
за вышеупомянутые услуги. На данном этапе подключе-
ние всех водопользователей к счетчикам является целевым 
решением. Государство в свою очередь, с целью поддерж-
ки малоимущего населения может внедрить систему час-
тичной оплаты, где государство обязуется оплачивать оп-
ределенную часть затрат, но потребление больше утвер-
жденного лимита будет оплачена потребителем; 

– другая мера обеспечивающая структуру работы жи-
лищно-коммунальных хозяйств является добросовестная 
оплата их затрат. То есть, в средне перспективном буду-
щем государство обязуется оплатить замену основных 
труб и магистралей, предприятия и население обязуются 
оплачивать ремонт и замену труб и коммуникаций второ-
степенной значимости; 

– Обеспечение данного сектора образованными и 
опытными специалистами, а также организация курсов 
повышения квалификации, повышения уровня знания ру-
ководящего и инженерно технического состава сферы во-
доснабжения и канализационных услуг. 

Задачи, основные (стратегические) и приоритетные 
направления в вопросе обеспечения чистой водой и улуч-
шения коммунальных услуг: 

– Обновление и развитие инженерно-коммунальной 
инфраструктуры городов и населенных пунктов городско-
го типа; 
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– разработка и принятие Закона РТ «О питьевой воде 
и водообеспечении» и Национальной программы по 
улучшению качества питьевой воды; 

– обеспечение реализации «Программы по обеспече-
нию населения Республики Таджикистан чистой питьевой 
водой на период 2008-2020 годы» и плана мероприятий в 
рамках международной акции «Вода для жизни» на пери-
од 20050-2015 гг.; 

– создание условий для привлечения частных инве-
стиций, обеспечение государственной поддержки по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства, повышение 
технического потенциала данного сектора; 

– реализация комплексных мероприятий для демоно-
полизации этого сектора, создание рынка услуг и развитие 
конкуренции с привлечением субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

– усовершенствование системы социальной защиты 
населения, упорядочение системы предоставления льгот, 
укрепление целевого распределения финансов; 

– повышение институционального потенциала данно-
го сектора и применение жилищно-коммунальных услуг. 

 
7.5. Обеспечение экологической стабильности и 

устойчивого развития. Одна из основных целей СПУБНТ 
является снижение уровня бедности на основании эффек-
тивного использования природных ресурсов, решение 
проблем связанных с окружающей средой, обеспечение 
экологической стабильности и на основании этого обеспе-
чение устойчивого роста, в том числе роста человеческого 
потенциала. 
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С этой целью были предприняты ряд мер, в том числе 
ряд отраслевых законов обеспечивающих экологическую 
безопасность и охватывающих вопросы окружающей сре-
ды, которые в свою очередь положительно влияют на ре-
шение экологических вопросов и защиты окружающей 
среды. 

Несмотря на это экологическая безопасность и устой-
чивое развитие данного сектора не обеспечено и сущест-
вуют проблемы связанные с экологической безопасностью. 

Обеспечения экологической безопасности и ус-
тойчивого развития сектора в рамках стратегии раз-
вития страны: 

– усовершенствование нормативно - правовых актов в 
области экологии согласно международным стандартам; 

– внедрение новых технологий для сортировки и пе-
реработки бытовых, промышленных отходов и вторичное 
их использование в промышленности; 

- усовершенствование системы контроля и монито-
ринга границ предназначенных для радиоактивных отхо-
дов ядовитых химикатов; 

– предотвращение вырубки леса, которая имела место 
в период энергетического кризиса в 2007-2008 году и вос-
становление лесного массива; 

– разработка и внедрение программ в области эколо-
гической стабильности на республиканском уровне и на 
уровне Центральной Азии; 

– развитие сотрудничества в области экологии на цен-
трально-азиатской площадке; 

– восстановление водоснабжающих коммуникаций, 
очищение дренажных сооружений и других каналов с це-
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лью снижения уровня подземных вод и предотвращение 
засоления земель; 

– усиление работ по берегоукреплению, тем самым 
предотвращение возможности возникновения стихийных 
бедствий; 

– прогнозирование и снижение влияния стихийных 
бедствий на экономику страны и экологической стабиль-
ности. 

Также существуют сложности в области обеспечения 
экологической безопасности и устойчивого развития сек-
тора: 

– трудности с разрушением земли, в том числе эрозия 
земли, загрязнение, засоление, превращение земель в бо-
лото, повышение уровня подземных вод, уменьшение лес-
ных территорий и т.д. В результате данные факторы ска-
зываются на изменении структуры земли, т.е. особенности 
размера земли и его качества изменяются, что непосредст-
венно влияет на экологическую стабильность и устойчивое 
развитие; 

– освоение новых земель за счет горных склонов, вы-
рубки леса и несоблюдение использования выделенной 
территории для пастбищ приводит к снижению устойчи-
вости горной природы, которая будет способствовать по-
вышению возможности антропогенных и природных ка-
таклизмов; 

– результаты антропогенного давления отражаются на 
экосистеме гор, где условия для растений меняется, в том 
числе на растения, имеющие уникальные лечебные свой-
ства, влияет снижение плодородности земли и вовсе спо-
собствует искоренению ряда полезных растений в целом и 
появления вместо них чужих культур. Все эти факторы бу-



177 

дут сказываться на разрешении биологической разновид-
ности и в результате приведет к опустошению террито-
рии; 

– нерегулируемый сбор растений для лечебных целей 
и их последующая продажа за пределы страны. Процеду-
ра выдачи разрешений и регистрация растений имеющих 
лечебные свойства с одной стороны даёт возможность ре-
гулировать процесс сбора лечебных трав, и с другой сто-
роны путём материального поощрения может стать ис-
точником дохода для жителей горных регионов, что спо-
собствует достижению управления биологическим разно-
образием и экологической системой, которая является од-
ной из основных целей Национальной стратегии развития; 

– трудности в области загрязнения водных ресурсов за 
счет коммунальных, промышленных и сельскохозяйствен-
ных выбросов. По объемам сельскохозяйственные выбросы 
превышают определенные нормы (3,3-4,1км3). В составе 
дренажных вод количество пестицидов, нитратов и фос-
фата находится больше (до 25% нитроген, 5% фосфат, 4% 
пестицидов); 

– загрязнение воздуха в городах и промышленных зо-
нах – является одной из проблем экологической безопас-
ности. Основными источниками загрязнения атмосферы 
являются крупные промышленные предприятия и транс-
портные средства. Согласно данным Министерства транс-
порта и коммуникации за последние 5 лет только по горо-
ду Душанбе количество автотранспорта увеличилось на 
125, из которых 80% составляет транспорт, бывший в экс-
плуатации очень долгое время. В данной ситуации кон-
троль со стороны соответствующих органов по контролю 
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за выбросами из транспортных средств согласно экологи-
ческим нормам не является достаточным; 

– в республике имеет место ряд проблем связанных с 
управлением выбросов. Сектор переработки выбросов не 
достаточно развит. Места для сбора и захоронения выбро-
сов не полностью соответствуют санитарно-эпидемио-
логическим нормам. Технологии ограничивающие выбро-
сов в больших количествах а также при переработке вы-
бросов используется очень мало. В большинстве предпри-
ятий не уделяется должное внимание вопросу хранения 
промышленных отходов и улучшению данного вопроса, 
что влияет негативно на окружающую среду; 

– Исследования (UNFCC) указывает на то, что в Тад-
жикистане имеет место сложности с повышением темпе-
ратуры и к 2050 году температура в целом поднимется от 
1,8°С до 2,9°С. 

В случае подтверждения прогнозов относительно из-
менения климата можно ожидать следующие последст-
вия: уменьшение ледяного слоя и водных ресурсов; засуха 
и нехватка воды в селько хозяйственной деятельности; уве-
личение стихийных бедствий; здоровье населения. 

Основные путы решения проблем связанных с обеспе-
чением экологической безопасности в рамках стратегии: 

– внедрение структурных реформ в государственных 
органах в области охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности; 

– Внедрение обязательств в рамках международных 
конвенций в области окружающей среды, признанных 
Республикой Таджикистан, а также исполнения стратегии 
и Национальных планов по защите биологической разно-
образности, изменения климата, борьбы против опусто-
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шения территорий и других национальных и региональ-
ных программ; 

– обеспечение управления порядком выброса отходов 
и использования современных технологий по переработке 
выбросов; 

– снижение основных источников загрязнения воды за 
счет используемых вод в коммунальной, промышленной и 
сельскохозяйственной сфере; 

– привлечение местных и зарубежных инвестиций и 
эффективное использование средств в экологической 
безопасности и устойчивом развитии. 

 
Задачи и приоритетные направления обеспечения 

экологической безопасности и устойчивого развития: 
– усовершенствование и гармонизация законов и дру-

гих нормативно-правовых актов в сфере защиты окру-
жающей среды и экологической безопасности с междуна-
родными стандартами и требованиями; 

– разработка и применение единых нормативно-
методических документов для определения качества воды, 
с учетом международных требований; 

– разработка новых технологий по очищению сточных 
и дренажных вод с учетом обеспечения возврата таких вод 
для использования; 

– распространение технологий по экономному рас-
пределению воды и водоочищению на уровне республики; 

– усовершенствование системы экологических выплат 
за использование природных ресурсов и штрафов за за-
грязнения окружающей среды; 
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– восстановление существующих систем и строитель-
ство новых сточных систем для снижения уровня подзем-
ных вод и предотвращения повторного засоления почвы; 

– разработка механизма обязательной оценки влияния 
на окружающую среду и экологической экспертизы всех 
строящихся сооружений и новых земель для водоснабже-
ния; 

– внедрение системы мониторинга по оценке процес-
сов опустынивания и поддержка механизмов по устойчи-
вой борьбе против него; 

– создание ведомственной структуры по координации 
вопросов связанных с национальной политикой в области 
управления и разработки программ по повторному ис-
пользованию ресурсов, а также создание аналитическо-
информационного центра по выбросам и их технологиче-
ской переработки. 

– создание системы сбора и утилизации бытовых от-
ходов, в том числе использования технологии предусмат-
ривающей использование их для выработки электроэнер-
гии; 

– разработка системы мониторинга по транспорти-
ровке загрязняющих веществ и усовершенствование сис-
темы контроля за выбросами. 

 
1. Вопросы для практических занятий: 
1. Как вы думаете, насколько полно учитывается содержа-

ние концепции человеческого развития в отдельных государст-
венных, отраслевых и региональных программах Республики 
Таджикистан?  

2. Каковы основные компоненты благосостояния и челове-
ческого развития в стратегических документах страны?  
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3. Основные и приоритетные меры в рамках реализации 
СПУБНТ?  

4. Какие из задач НСР в контексте человеческого развития 
представляются самыми проблематичными?  

5. Какие меры государственного регулирования необходимо 
предпринять, чтобы соответствовало концепциями человеческо-
го развития? 

 
2. Темы для рефератов и презентаций:  
1. Роль стратегия развития страны в формирование челове-

ческого развития  
2. Основные компоненты благосостояния и человеческого 

развития в стратегических документах страны  
3. Приоритетные направления укрепление человеческого 

развития в стратегических документах Республики Таджикистан 
4. Основные аспекты реформирование системы образования  

5. Повышение потенциала сектора образования как основ-
ной задачи укрепления человеческого потенциала  

6. Основные приоритетные направления развития сферы 
образования на национальном уровне  

7. Основные и приоритетные задачи и меры в рамках реа-
лизации СПУБНТ  

8. Основные путы укрепление человеческого потенциала в 
стратегических документах страны  

9. Сущность и задачи стратегии развития в контексте чело-
веческого развития в Таджикистане 

 
3. Контрольные вопросы и тесты: 
1. Изложите содержание основных компонентов человече-

ского развития в существующих стратегиях развития Таджики-
стана. 

2. В чем заключаются сущность стратегии развития и кон-
цепции человеческого развития в Таджикистане? 
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3. В чем отличия стратегии развития и концепции челове-
ческого развития на глобальном и национальном уровне? 

4. Какие важные моменты человеческого развития не на-
шли своего отражения в Национальной стратегии развития РТ? 

5. Как, на Ваш взгляд, можно использовать инструмента-
рий НСР для мониторинга процессов человеческого развития? 

6. Что объединяет и отличает стратегию развития и кон-
цепцию человеческого развития? 

7. Как можно использовать индекс человеческого развития 
в стратегических документах страны? 

8. Какие индикаторы человеческого развития включены в 
стратегических документах страны? 

9. Назовите действующую среднесрочную стратегию раз-
вития страны: 

1. ДССБ 
2. ССБ 
3. СПУБНТ 
4. НСР 
10. Развитие человеческого потенциала является приори-

тетной задачей НСР: 
1. Да 
2. Нет 
11. Государственные, отраслевые и региональные стратегии, 

программы и планы развития окажут содействия укрепление 
человеческому развитию: 

1. Да 
2. Нет 
12. Облегчение доступа бедного населения к социальным 

услугам посредством реализации предусмотренных действий в 
НСР позволит повысить потенциал человека: 

1. Да 
2. Нет 
13. Одна из основных и главных целей СПУБНТ является: 
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1. снижение уровня бедности и формирование среднего 
класса 

2. эффективное использования природных ресурсов, 
3. решение проблем связанных с окружающей средой, 
4. обеспечение экологической стабильности 
5. обеспечение устойчивого роста, 
6. рост человеческого потенциала. 
 
4. Список рекомендуемой обязательной литературы:  
1. Национальная Стратегия развити Республики Таджики-

стан на период до 2015 года.  
2. Национальный отчет о человеческом развитии. Таджики-

стан: бедность в контексте человеческого развития. Душанбе 2012  
3. Стратегия повышения уровня благосостояния населения 

Таджикистана на 2013-2015 годы. Душанбе 2013. 
 
5.Список рекомендуемой дополнительной литературы:  
1. Р.М. Бобоҷонов ва А.Л. Олимов. Нерӯи иҷтимоию 

иқтисодии шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи 
рушди инсонӣ (Тадқиқоти илмию-амалӣ). Душанбе, Фарзин 
2013.  

2. Человеческое развитие: учебное пособие / кол. авторов. – 
2-е издание. – Т.: УМЭД, ПРООН, 2011.  

3. Человеческое развитие: новое измерение социально-
экономического прогресса. Учебное пособие под общей редак-
цией проф. В.П.Колесова (экономический факультет МГУ), 2-е 
издание, дополненное и переработанное. – М.: Права человека, 
2008. 
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ТЕМА 8 
 

ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
СЕКТОР И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
8.1. Функции общественного сектора и Человече-

ское Развитие. 
8.2. Экономическая и социальная политика в це-

лях Человеческого Развития. 
8.3. Макроэкономическое институты регулирова-

ние человеческого ресурса Таджикистана. 
 
8.1. Функции общественного сектора и Человече-

ское Развитие. Понятие «общественный сектор экономи-
ки», как правило, включает в себя совокупность ресурсов, 
находящихся в распоряжении государства: объекты гос-
собственности, бюджетные учреждения и государственные 
внебюджетные фонды. Однако, если в зарубежной прак-
тике исследований термином «общественный сектор» 
(public sector) на практике исключительно называются 
средства и институциональные единицы государства (как 
противоположность частному сектору (private sector)), то с 
другой точки зрения, в структуру общественного сектора 
следует включать и неправительственные некоммерческие 
организации (НКО). Руководствуясь общностью функцио-
нальной роли государства и НКО в сфере гуманитарного 
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развития, в данной работе мы будем придерживаться ши-
рокого понимания общественного сектора: это институ-
ционально оформленная часть национального хозяйства, 
функционирующая с целью производства общественных 
благ. 

Ресурсы, которыми распоряжается государство, - это 
не только организации, находящиеся в его собственности, 
но и доходы и расходы бюджета. Соответственно общест-
венный сектор не тождествен совокупности государствен-
ных предприятий и учреждений. Он функционирует так-
же в формах налогообложения и программ общественных 
расходов. В современной смешанной экономике именно 
эти формы более всего определяют лицо общественного 
сектора. В данной связи экономика общественного сектора 
уделяет преимущественное внимание бюджетным про-
блемам. 

Экономика общественного сектора также изучает за-
кономерности и практические проблемы, которые связаны 
с производством общественных и коллективных благ, эко-
номические механизмы достижения социальных целей и 
внерыночные взаимодействия интересов. 

Одной из важнейших теоретических и практических 
проблем является проблема человека как субъекта эконо-
мики и общества. Единство этих двух сторон человека яв-
ляется ядром экономики общественного сектора. Их диа-
лектика определяет исходную основу формирования эко-
номики общественного сектора. Рассмотрение диалектики 
человека предполагает изучение взаимодействия внутрен-
них и внешних факторов его развития, его связей с обще-
ством и государством. 
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Противоречивость процесса развития общества связа-
на с его двойственной природой. С одной стороны — это 
отношения общества с человеком, с другой стороны — от-
ношения общества с государством. В экономике общест-
венного сектора объединяется государственное регулиро-
вание институтов общества и человека. 

Взаимодействие внутренних и внешних факторов раз-
вития человека — это стержень экономики общественного 
сектора. Система обратных связей государства, общества и 
человека является одной из сложнейших теоретических и 
практических проблем повышения эффективности обще-
ственного сектора. 

Исходя из этого общественный сектор представляет 
собой такую область экономики или ту часть экономиче-
ского пространства, где:  

- рынок не действует или только частично действует, а, 
следовательно, преобладает нерыночный способ коорди-
нации деятельности;  

- производятся и потребляются не частные, а общест-
венные блага;  

- экономическое равновесие между потребителями 
общественных благ осуществляется государством, органа-
ми местного самоуправления и добровольно-общест-
венными организациями с помощью соответствующих со-
циальных институтов (в первую очередь с помощью бюд-
жетно-финансовой политики).  

Главное отличие организаций частного и обществен-
ного сектора является то, что в общественном секторе ор-
ганизации являются некоммерческими (то есть, не ставят 
перед собой главную задачу в получении прибыли), а так-
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же доминирующую роль в общественном секторе играет 
государство. 

Госуправление в процессе национального разви-
тия. Государство – это уникальный социальный институт с 
функциями, определяющими политические предпочте-
ния различных социальных групп и обеспечивающими 
социально-экономическое единство общества. 

Государство, обладая наибольшими ресурсами и воз-
можностями по сравнению с некоммерческим сектором и 
бизнесом, несет главную ответственность за развитие чело-
веческого потенциала. Его первоочередная задача – соз-
дать условия эффективной реализации программ разви-
тия человека, финансируемые не только через бюджет, но 
и через другие источники, обеспечить развитие рынков в 
интересах человека. Эта задача неотделима от задачи со-
вершенствования организации, повышения результатив-
ности государственного управления и регулирования, раз-
вития местного самоуправления применительно ко всему 
спектру их полномочий, а не только к человеческому раз-
витию. В этом смысле реформы государственного управ-
ления и местного самоуправления являются общим усло-
вием успешной реализации программ развития человека, 
достижения целей тысячелетия, сформулированных ООН. 

Повышение качества государственного управления 
предусматривает включение человека в процесс принятия 
решений, создание механизмов общественного контроля, 
экспертизы, обратной связи. Человек, таким образом, вы-
ступает не только конечной целью, но и средством, по-
скольку его знания, навыки, общественная активность ста-
новятся чрезвычайно важными в новой парадигме госу-
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дарственного управления, опирающейся на сотрудничест-
во, участие и взаимодействие всех сторон. 

Модернизация государственной структуры, как пра-
вило сопровождается определенными процессами, вклю-
чая изменение процедур и конфигурации институцио-
нальных интересов, что провоцирует дополнительные 
барьеры прогрессивным преобразованиям. Поэтому ак-
тивное участие гражданского общества в процессе осуще-
ствления реформы государственного управления играет 
важную роль. 

Проводимые обзоры и анализы эффективности сис-
темы государственного управления Республики Таджики-
стан подтверждают необходимость продолжения прове-
дения работ по оптимизации функций и систематизации 
институциональных подходов в вопросах структурных 
преобразований, несмотря на то, что на протяжении по-
следних лет прослеживается положительная динамика 
роста этих оценок. 

Одним из эффективных инструментов развития со-
временных демократических государств стала админист-
ративная реформа, методологической основой которой 
явилась концепция государства, ориентированная на по-
требителей, государства, как некоего «сервисного центра», 
предоставляющего соответствующие услуги, определяю-
щего исчерпывающие обязательства, дифференцирован-
ные по сферам и уровням государственного управления, 
обеспечивающего подготовку граждан с соответствующей 
квалификацией к разработке механизмов внутригосудар-
ственного и гражданского контроля и оценку качества вы-
полнения государственных обязательств. 
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Таблица 8.1.1 
Уровень и динамика индикаторов качества  

государственного управления по  
Республике Таджикистан 

  Рейтинг:
в 2009г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Права граждан и 
подотчётность госу-
дарственных органов 

10 9.48       10.8        10 

2 Стабильность поли-
тической системы и 
отсутствие насилия 

16 17          17          14 

3 Эффективность орга-
нов государственного 
управления 

12 19          17          18 

4 Качество регулирую-
щих институтов 

13 17           19         18 

5 Качество правовых 
институтов 

11 11.85     11.27     11 

6 Антикоррупционный 
контроль 

12 9            10          10 

 
Оценки взаимосвязи институциональных индексов 

развития с экономической динамикой Республики Тад-
жикистан свидетельствуют о том, что институциональное 
развитие, в целом, коррелирует с экономическим разви-
тием. На протяжении периода с 1998 по 2009 гг., рост ду-
шевого ВВП сопровождался улучшением оценок качества 
институциональной среды (корреляция наиболее высока 
(более 0,7) с индексами - стабильность политической сис-
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темы и отсутствие насилия, показатели эффективности 
государственных органов управления). 

В целях дальнейшего совершенствования системы го-
сударственного управления Президент РТ уважаемый 
Эмомали Рахмон своим Указом от от 19 ноября 2013 года, 
№ 12 утвердил новую структур исполнительных органов 
государственного управления, что говорит о привержен-
ности руководства страны последовательным институцио-
нальным преобразованиям направленные на создание 
компактного правительства и улучшения государственных 
услуг. 

В дополнение к данным мерам 17 января 2014 года № 
116 был утвержден Указ Президента Республики Таджи-
кистан «О реструктуризации исполнительного аппарата 
Президента РТ», которая направлена на укрепление сис-
темы координации политики развития и внедрение новых 
методов управления и стратегического планирования. 

С учетом вышеизложенного можно предположить, 
что последующие шаги в области совершенствования 
структуры государственного управления будут связаны с 
конкретизацией ближайших мер по реализации Страте-
гии РСГУ до 2015 года, реализацией положений Закона «О 
системе органов государственного управления РТ», резуль-
татов проведенных горизонтальных и вертикальных функ-
циональных обзоров исполнительных органов государст-
венной власти, а также разработкой Концепции по разви-
тию управления на местах. Также необходимо развивать 
партнерство в целях развития в рамках системы нацио-
нального развития. 

Партнерство на национальном уровне. Для обес-
печения максимальной отдачи от принятых мер и вло-
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женных средств и ресурсов партнеры по развитию должны 
быть горизонтально увязаны, и активно участвовать в про-
цессе национального развития по всем направлениям. 

Партнерство уже само является конечной целью раз-
вития. Но оно также является средством для развития и 
укрепления человеческого потенциала. Более того, эконо-
мический рост в большинстве своем поддерживается че-
ловеческим развитием, и этот рост не может быть ста-
бильным без него. Партнерство в процессе развития по-
ставлен на первый план с тем, чтобы улучшить работу по 
национальным проектам/программам. Оно играет важ-
ную и центральную роль в достижении стратегических 
планов и программ. 

С реальным и полноценным партнерством всех заин-
тересованных сторон в проектах развития можно добиться 
снижения степени коррупции и большей результативно-
сти относительно вложенных ресурсов и усилий средств. 

С учетом специфики развития Таджикистан, для 
обеспечения широкого и действенного участия партнеров 
по развитию в продвижении идеи создания системы на-
ционального развития Указом Президента РТ от 19 декаб-
ря 2007 года № 355 на национальном уровне был создан 
Совет национального развития, который является кон-
сультативно-совещательным органом при Президенте 
Республики Таджикистан, созданным в целях обеспечения 
взаимодействия между государственными органами, част-
ным сектором и гражданским обществом по вопросам 
реализации Национальной стратегии развития Республи-
ки Таджикистан на период до 2015 года и исходящих из 
нее среднесрочных Стратегий сокращения бедности в Рес-
публике Таджикистан. 
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Основными задачами Совета национального раз-
вития являются6: 

– обсуждение хода реализации реформ государствен-
ного управления, социально-экономической сферы и 
представление рекомендаций по их улучшению; 

– рассмотрение отчетов о ходе реализации НCР/ССБ; 
– обсуждение и выработка рекомендаций по утвер-

ждению проектов стратегий развития страны; 
– обсуждение и выработка рекомендаций по коррек-

тировке целей и задач, определенных в НCР/ССБ. 
В настоящее время секретариат Совета функциониру-

ет в Министерстве экономического развития и торговли 
РТ, однако ее деятельность не является эффективной в свя-
зи с его местоположением, так как подвергается отрица-
тельным внешним и внутренним факторам. Было бы целе-
сообразнее перевести Секретариат в Исполнительный ап-
парат Президента РТ и пересмотреть его структуру опера-
тивного функционирования с тем, чтобы обеспечить мак-
симальную отдачу во благо активизации деятельности са-
мого Совета национального развития. 

В последние годы повысилось понимание процесса 
развития, связанное с растущей заинтересованностью в 
эффективном оказании помощи по развитию, что приве-
ло к переоценке роли правительства в качестве агента ус-
тойчивого развития. 

С реальным и полноценным партнерством всех заин-
тересованных сторон в проектах развития можно добиться 
снижения степени коррупции и большей результативно-
сти относительно вложенных ресурсов и усилий средств. 
                                                            
6 Указ Президента РТ от 19 декабря 2007 года № 355 
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Вопрос партнерства в процессе развития имеет глубокие 
корни, еще в 70х, 80х и 90 годах оно обсуждалось ученны-
ми в рамках проектов ООН и Всемирного Банка. Критики 
высказываются, что Всемирный банк использует термин 
партнерство в процессе развития в качестве стратегии по 
снижению стоимости проектов и затрат на них. В свою 
очередь определены четкие критерии для того, чтобы пра-
вительства и гражданское общество осознали или возло-
жили на себя право собственности на развитие и рефор-
мы. Только тогда реформы и процесс развития приобре-
тут серьезный характер и устойчивость. 

Другая составляющая общественного сектора эконо-
мики – неправительственные некоммерческие организа-
ции (далее – некоммерческие организации (НКО)), в по-
следние десятилетия значительно расширила свою роль в 
экономической жизни общества. При этом основные сфе-
ры деятельности современных НКО: наука и образование, 
воспитание молодежи, культура и спорт, развитие демо-
кратии, правозащитная деятельность и другие, - как нель-
зя более соответствуют цели развития человеческого по-
тенциала. С точки зрения правительственной стратегии 
участия общества в процессе развития поможет в решени 
следующих задач: 

• повышении прозрачности принятия решений пра-
вительством 

• развити гражданского общества в качестве партнёра 
по развитию 

• улучшения качества правительственных стратегиче-
ских программ и законодательства 

• укрепления демократии 
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• повышения правительственной политики основан-
ной на законодательстве 

• обеспечения эффективности реализации вырабо-
танной политики 

• повышение и результативность работы госаппарата 
 
Местное самоуправление в системе национально-

го развития. Процесс модернизации системы админист-
ративно-территориального управления заметно отстает от 
развития государственной администрации на националь-
ном уровне. Это выражается в: 

• слабом развитии потенциала, особенно на муни-
ципальном уровне; 

• не четком разграничении полномочий между раз-
личными уровнями государственного управления; 

• отсутствии у местных бюджетов собственной до-
ходной базы; 

• неудовлетворительном качестве услуг предостав-
ляемых населению и бизнесу. 

 
Роль и место местного самоуправления в общей 

системе государственного управления. Текущее зако-
нодательство относительно областей и районов представ-
ляет собой продолжение республиканского правительства 
на местном уровне. Все председатели местных исполни-
тельной органов государственной власти назначаются 
Президентом страны, и одновременно являются председа-
телями областных и районных маджлисов. Областные и 
районные маджлисы официально избираются на пять лет. 
Выборы происходят одновременно с выборами на респуб-
ликанском уровне. Джамоаты считаются органами само-
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управления поселков и сел, а председателя назначает совет 
джамоата по представлению руководителя соответствую-
щего района. Как правило, совет состоящий из представи-
телей сельских сообществ (махалла), находящих на терри-
тории джамоата помогает председателю джамоата. 

Текущую систему местного управления в Таджикиста-
не можно охарактеризовать как централизованную, с 
сильной вертикальной субординацией государственной 
территориальной администрации на уровне области, го-
рода, района и поселка (далее, джамоат). Учреждения, 
функции и услуги местного управления предоставляются 
в сложной и разрозненной среде. В результате проблемы 
дублирования учреждений и «двойного подчинения» чи-
новников районных организаций центральным министер-
ствам, и одновременно главе района, создается неэффек-
тивность работы. Кроме того, существует проблема синте-
за исполнительной и законодательной власти на всех 
уровнях местного управления, где практически не наблю-
дается система сдержек и противовесов. 

Институты местного управления в Таджикистане не 
имеют современного понимания роли и функций местно-
го самоуправления. Организационная культура в основ-
ном сфокусирована на поставку услуг и исполнение. Более 
широкие перспективы, такие как лидерство в сообществе – 
посредством чего местная власть действует как адвокат в 
его сообществе; и дающие возможность – практика фаси-
литации и уполномочивания исполнения, как противовес 
к прямому исполнению; являются либо слабыми, либо не 
существуют. Недостаточно опыта и знаний у институтов 
местного управления во внедрении альтернативных под-
ходов предоставления услуг, таких как сотрудничество и 
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партнерство между государственным и частным сектора-
ми. 

 
Вопросы децентрализации. Реформа в этом направ-

лении, должна быть системной и комплексной. Как было 
отмечено выше республиканские министерства преиму-
щественно должны отвечать за разработку политики и 
стратегического планирования на национальном уровне, а 
не за функции ежедневного контроля. Необходимо ра-
ционализировать существующие структуры управления 
на уровне областей и районов, путем преобразования их в 
региональные органы управления. Местные органы госу-
дарственного управления в рамках процесса децентрали-
зации принимают от государства ответственность не толь-
ко за обеспечение определенных задач, но и за экономиче-
ское развитие управляемых ими территорий. 

Некоторые виды деятельности, определённые на цен-
тральном уровне, такие как почтовые отделения, радио, 
телефонная связь, разработка месторождений полезных 
ископаемых, службы занятости, охрана общественного 
порядка и безопасность должны быть отнесены к респуб-
ликанскому уровню. Гражданская оборона должна быть 
профинансирована как из республиканского, так и из ме-
стного бюджетов, и должна быть включена в план общего-
сударственных трансфертов низшим уровням власти. 

Очень важно, то что принятие любых новых законов 
по передаче полномочий и децентрализации должно со-
провождаться изменением в законодательство по местным 
финансам и местному управлению финансами с целью 
предоставить местным органам управления разработать и 
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управлять свои бюджеты, которые полностью отражали 
бы приоритеты местного управления. 

 
8.2. Экономическая и социальная политика в це-

лях Человеческого Развития. Одна из ключевых проблем 
сокращения уровня бедности и формирования человече-
ского ресурса в Таджикистане - это определение взаимо-
связи экономического, социального и экологического ас-
пекта с развитием самого человека. 

Еще древние мыслители утверждали, что человек - 
должен рассматриваться не только как средство увеличе-
ния производства, но и как важнейшая цель развития. 
Аристотель утверждал, что «Богатство - это лишь средство 
поддержания жизни человека, удовлетворения его по-
требности и развития его сил: физических, умственных и 
нравственных». 

Но сам человек - главное средство производства этого 
богатства, и он же служит конечной целью богатства». 

Социально-экономический анализ и изучение опыта 
развития многих странах мира показывает, что несмотря 
на высокий экономический рост 70-90-х годов XX века во 
многих странах мира, в том числе и в Таджикистане, не 
удалось добиться существенного повышения качества 
жизни населения, решения ряда социально демографиче-
ских проблем, таких как грамотность, здоровье, занятость, 
миграция и долголетие. 

Полагаем, что решение проблемы формирования че-
ловеческого ресурса в Таджикистане возможно на основе 
разработки научно-обоснованной программы, включаю-
щей следующие взаимосвязанные направления:  
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- демография и миграция; - занятость и безработица 
населения;  

- образование и здоровье человека;  
- экономическое развитие и повышение уровня доход-

ности населения;  
- экологические условия и условия жизни населения;  
- качество питания населения и состояние человече-

ского ресурса; 
- природные условия и уровень использования при-

родных ресурсов;  
- государственное управление и стимулирование фор-

мирования устойчивого человеческого развития. 
Стратегия экономического роста, ориентированная на 

людей и их производственный потенциал, состоящая из 
следующих элементов: 

а) развитие человеческого потенциала. Этой цели 
можно достигнуть путем обеспечения доступа к обучению, 
здравоохранению и профессиональной подготовке; 

б) развитие мелкотоварного и семейного хозяйства в 
сельской местности. В сельской местности Таджикистана, 
где проживает более 74% населения и сельские семьи 
имеют в среднем по 6-7 детей, развитие такого направле-
ния весьма актуально. Исторический опыт развития эко-
номики Таджикистана свидетельствует о том, что именно 
развитие мелкотоварного хозяйства на основе семейного 
хозяйства и возрождение традиционной формы хозяйст-
венной деятельности народа Таджикистана помогут обес-
печить сельское население рабочими местами; 

в) более широкий и равноправный доступ к земле. 
Опыт аграрной реформы за последние годы свидетельст-
вует о том, что уровень использования природно-
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ресурсного потенциала и доходность населения намного 
выше в частном хозяйстве, чем в общественных организа-
циях; 

г) экологические условия. Сегодня почти 40% сельской 
местности Таджикистана оказалось под экологической уг-
розой из-за непродуманного распределения орошаемых 
земель среди мелких производителей, а также ухудшения 
старой ирригационной системы сельского хозяйства. 

Загрязнение питьевой воды и несовершенство водо-
проводных сетей в населенных пунктах привели к тому, 
что ежегодно более 500 тысяч челочек населения болеют 
инфекционными заболеваниями, снижается уровень про-
изводительности труда в сельском хозяйстве и сокращает-
ся использование рабочего времени. Такое положение 
влияет и на качество питания населения и на условия его 
жизни. 

Доказано, что недопущение ухудшения экологическо-
го состояния требует в 4-5 раз меньше расходов, чем рас-
плата за ее ухудшение. 

д) реформирование аграрной экономики Таджики-
стана в последние 8-10 лет совпало с периодом обострения 
демографических проблем. Для нашей республики, ха-
рактеризующейся большим количеством детей по отно-
шению к взрослому населению и быстрым ростом населе-
ния, донаселение препятствует человеческому развитию. 

Ситуация в Таджикистане будет меняться в лучшую 
социальную сторону на более поздних этапах перехода, 
когда молодые управляющие в государственных органах 
будут доминировать в системе кадров. 

Мировой опыт показывает, что многие страны как 
США, Германия, Япония, Китай и другие в кризисных си-
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туациях прибегали к нестандартным, но действенным ме-
рам и решениям. То есть, главными приоритетами в по-
литике этих стран была приостановка падения уровня 
жизни, создание надежной системы социальной защиты 
малоимущих. 

Таким образом, можно констатировать заметную 
трансформацию государственной экономической и соци-
альной политики в неоэкономических системах в сторону 
человекориентированного развития, как в количественном 
(объемы финансирования гуманитарных расходов), так и в 
качественном измерении (создание инфрастуктуры чело-
веческого развития). 

е) Развитие предпринимательства и домохозяйства в 
сельском хозяйстве является главным механизмом разви-
тия устойчивого человеческого ресурса. 

Отсюда, с одной стороны, - всеобщими чертами 
трансформации экологических функций семьи являются 
увеличение затрат на воспитание детей, развитие системы 
социального обеспечения, образования и т.д. 

С другой стороны, - семья в рыночном хозяйстве явля-
ется важнейшим фактором производства материальных 
благ и услуг, перераспределения доходов, формирования 
платежеспособного спроса на рынке. 

Доходы от предпринимательской деятельности и дру-
гие семейные доходы распределяются на уровне семьи и 
соответственно ее членов, их социально-демографических 
характеристик. Здесь семья является фактором диффе-
ренциации уровня жизни. Она выступает также объектом 
программы социальной поддержки. В Республике Таджи-
кистан, где и в будущем будет сохраняться большой уро-
вень рождаемости, наверняка еще 10-15% сельских жен-
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щин в основном будут заниматься домашним и семейным 
хозяйством. 

ж) экономические реформы естественно уменьшают 
число рабочих мест, в результате появляются безработные. 

Уровень безработицы по официальным данным со-
ставляет около 3,6% активной части населения. Однако ис-
следованием установлено, что уровень безработицы фак-
тически намного больше составляет - около 30% активной 
части населения. 

В новых экономических отношениях аграрный сектор 
требует качественного формирования трудового ресурса, 
т.е. нужно учитывать:  

- возрастной фактор;  
- половой состав населения;  
- квалификацию работника;  
- образование;  
- традиционные формы деятельности;  
- талант и интеллектуальную подготовку. 
з) государственное управление человеческим ресурсом 

в аграрном секторе, направленное на повышение уровня 
жизни населения, снижение уровня неравенства и обосно-
вание национальной цели развития аграрного сектора, 
предложенные варианты их финансирования, в целом 
создадут условия для решения проблемы, формирования 
устойчивого человеческого ресурса в аграрном секторе 
Таджикистана в ближайшие 5-10 лет. 

«В благополучных и развитых странах высокий и ус-
тойчивый жизненный уровень населения держится на 
слаженной и согласованной системе рынка, правовой ча-
стной собственности, сильной социальной политике, по-
литического и культурно-духовного плюрализма, демо-
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кратического государства и гражданского общества с 
прочно образовавшимся средним классом. Откровенно 
скажем: достичь всего этого в одночасье невозможно. 
Нужны годы и годы терпеливого, кропотливого и самоот-
верженного труда, чтобы прийти к полному благополу-
чию на новой основе»7 

Оптимальным для достижения целей развития чело-
века является сочетание усилий государства и негосударст-
венного сектора, самоуправления, бизнеса. На этой основе 
становится возможным точнее определить цели и общест-
венные потребности при выработке соответствующих го-
сударственных стратегий и программ. В дополнение к го-
сударственным ресурсам становится возможным задейст-
вовать потенциал и частного предпринимательства, обще-
ственной инициативы и контроля. 

Таким образом, цели человеческого развития могут 
быть эффективно реализованы лишь на основе сочетания 
усилий государства, граждан, некоммерческих неправи-
тельственных организаций и бизнеса. Причем развитие 
институтов гражданского общества и диверсификация их 
деятельности, расширение участия граждан и граждан-
ских организаций могут одновременно рассматриваться и 
как цели, и как средство в решении задач социально-
экономического развития, повышения человеческого по-
тенциала. Эффективное управление в общественном сек-
торе в целом с позиции человеческого развития призвано 
обеспечить баланс политических, экономических и соци-
альных приоритетов всех слоев общества на базе широкого 

                                                            
7 Рахмонов Э.Ш. Мир-смысл нашей истории. «Независимая газета». 5 
сентября 2000 г.. 
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социального консенсуса, при котором в полной мере учи-
тывается голос всех групп населения, включая наиболее 
уязвимые. 

Успешное решение задачи устойчивого развития тре-
бует продолжения курса реформирования национальной 
экономики, создания условий для функционирования 
многообразных форм собственности и конкуренции на 
рынке, эффективного использования всех факторов дос-
тижения устойчивого экономического роста суверенного 
Таджикистана. 

В связи с этим поиск направлений развития должен 
охватывать более широкий спектр вопросов, не ограничи-
вающихся только экономической проблематикой, и поня-
тие «устойчивое развитие» в этом плане охватывает массу 
других социальных проблем, без решения которых эконо-
мика не будет социально- ориентированной, а общество 
устойчиво развиваться. 

Обобщая концепцию взаимозависимости между кон-
куренцией, экономическим и социальным развитием и 
борьбой с бедностью можно функционально определить 
четыре типа социальной политики: 

1. политика, которая вносит вклад в создании челове-
ческого капитала; 

2. социальная политика, направленная на компенси-
рование негативных последствий от структурных эконо-
мических преобразований; 

3. политика применяемая, во первых для предотвра-
щения обособленности или социальной исключительно-
сти, а во вторых для стабилизации социальной защиты и 
ожиданий в целях недопущения угрозы социальному 
единству в экономике и обществе. 
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4. политика предназначенная для борьбы с абсолют-
ной бедностью и для обеспечения достойного прожива-
ния. 

Социальная политика, ориентированная на человече-
ский капитал и экономическое развитие имеет причинно 
следственную связь. Продемонстрированные возможности 
и условия по другим типам социальной политики также 
могут инициировать экономический рост косвенным, 
прямым и особым образом в среднесрочной долгосрочной 
перспективе. Эти следственные цепочки наиболее экстен-
сивны между экономической политикой, ориентирован-
ной на мировой рынок и борьбой с абсолютной бедно-
стью. 

Несмотря ни на что все еще сохраняются противоре-
чия между стратегией по укреплению конкуренции и по-
литики борьбы с абсолютной бедностью. Эти сферы вос-
приимчивы к изменениям (с определенными ограниче-
ниями). Между стратегией по укреплению конкуренции и 
политики борьбы с бедностью возможно в общем выде-
лить пять взаимосвязанных схем: 

1. Экономическая база социального развития. 
Экономическая эффективность и развитие национальной 
конкурентоспособности преумножают национальные бла-
га, однако этого недостаточно для достижения уровня раз-
вития, сопровождаемая всемерным социальным воздейст-
вием. 

2. Синергия потенциалов и межведомственной 
политики между экономическими и политическими 
стратегиями: Политические и экономические сферы дея-
тельности, которые оказывают прямое социальное воздей-
ствие (например: меры против инфляции, справедливая 
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налоговая политика, что может способствовать росту), а 
также другие потенциальные косвенные меры положи-
тельного воздействия на социальное развитие (например: 
политика для малых средних компаний, технологическая 
стратегия, политика профессионального обучения), ус-
пешно определены. 

3. Дополнительные социальные стратегии: Соци-
альные стратегии могут в косвенным образом повысить 
экономическую эффективность (например: правомерность 
реформ, поддерживание политической стабильности и 
мира, укрепление социального капитала). Экономические 
структуры, созданные вне рамок дополнительных соци-
альны стратегий отрицают политические измерения эко-
номического развития. Экономическая динамика, несмот-
ря на это не только зависит исключительно от эффектив-
ности ассигнований рынком, но и от ресурсов, которые 
рынок не в силах генерировать (политическая стабиль-
ность, доверие и законность). 

4. Контр эффекты: Особые экономические стратегии 
могут оказать негативный социальный эффект как в крат-
косрочной перспективе (полное открытие рынка ино-
странным конкурентам, стратегия крайней экономии про-
тиворечившая социальной политике), так и в долгосроч-
ной перспективе (однозначная ориентация экономической 
политики в сторону динамических секторов). Эти контр 
эффекты являются продуктом «плохо разработанной» 
экономической политики (например, поспешная либера-
лизация, которая сводит на ноль регулятивные возможно-
сти компаний) или стать необратимыми (как например, в 
Латинской Америке, трансформация в Восточной Европе, 
здесь конечно сохраняется определнный маневр). И на-
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против, усиленная или неправильно спланированная со-
циальная политика может оказать негативный эффект ди-
намике экономического роста. 

5. Несвязанные сферы между экономической и со-
циальной политикой. В вопросах экономической поли-
тики много практических и чувствительных инструментов 
для повышения конкурентоспособности, однако они дают 
очень мало эффекта или эффект, который будет получен в 
долгосрочной перспективе сцелью снидения бедности 
(например: развитие инфраструктуры экспорта в слабых 
экономиках. Т этих мер выигрывают очень продвинутые 
сектора экономики). Так же не следует думать о том, что 
меры социальной политики без финансовой составляю-
щей дадут нужный эффект (к примеру, система соцзащи-
ты уязвимых слоев населения). Экономическая и социаль-
ная политика устанавливают самостоятельные политиче-
ские сферы несмотря на многостороннюю взаимозависи-
мость. 

В связи с вышеизложенным было бы резонно изучать 
более системно 1) линии маневра для социальных про-
грамм в рамках экономической политики; 2) вклад соци-
альных стратегий в деле укрепления экономических про-
грамм путем получения выгод более активными способа-
ми. Мы не должны полагаться только на надежду. 3) ус-
тойчивость экономической политики, ориентированной 
на снижение бедности или интегральная концепция, на-
правленная на сглаживание противоречий между дина-
микой экономики и социальным развитием. 4) предот-
вращение соблазна вырабатывать обоснования из соци-
альной политики, основываясь только на их функциональ-
ных вкладах в деле развития экономики. Существуют сфе-
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ры связанные с социальной политикой, которые не могут 
быть обоснованы согласно их экономической функцио-
нальности, а только в плане нормативного понимания и 
относительно человеческих прав в их социальном измере-
нии. 

Целью инициатив госуправления должна быть разра-
ботка потенциала необходимого для реализации планов 
развития, которые дадут приоритет бедным, продвигают 
женщин, делают окружающую среду устойчивым и созда-
ёт необходимые возможности для занятости и других 
средств к существованию. 

ПРООН является первым в деле продвижения идеи о 
том, что рациональное государственное управление и ус-
тойчивое человеческое развитие считаются не разделимы-
ми. И нужно с уверенностью сказать, что развитие потен-
циала для рационального государственного управления 
может и должно стать приоритетным направлением сни-
жения бедности. Однако, среди академических кругов и 
практиков в области развития концепция рационального 
управления и связи между управлением и устойчивым че-
ловеческим развитием интерпретируются по разному. 

Инвестиции государства в человеческий капитал в 
условиях инновационной экономики. При разработке 
стратегических программ развития отраслей обществен-
ного сектора важно учитывать воспроизводство как мате-
риально-вещественных, так и нематериальных факторов. 
Инвестиции в человека в условиях инновационной эконо-
мики будут возрастать. 

Модернизация экономики во многом зависит от ре-
шения проблемы человека как фактора развития. Попыт-
ки перехода к рыночной экономике за счет человека ока-
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зались контрпродуктивными. Это проявилось, в частности, 
в снижении квалификации и профессионализма работни-
ков, разрушении семьи, базовых социальных ценностей 
общества, моральных и нравственных устоев, в росте кор-
рупции, теневой экономики, преступности и т.д. Подоб-
ные изменения нашли отражение в кризисе демографиче-
ской ситуации, кризисе в сфере образования, здравоохра-
нения, жилищно-коммунального хозяйства и охраны ок-
ружающей среды. 

Восстановление доверия в системе обратных связей 
человека, общества и государства потребует огромных ка-
питаловложений. Проблема человека в рыночной эконо-
мике включает его функции как человеческого капитала и 
как члена общества. 

Инвестиции государства в человеческий капитал в ус-
ловиях инновационной экономики будут возрастать, о чем 
свидетельствует опыт развитых стран. Все это вызовет не-
обходимость возрастания роли экономики общественного 
сектора, роста социального капитала, качества и уровня 
жизни. В социальной политике усилится целевое исполь-
зование резервного фонда (улучшение социальных стан-
дартов жизни). 

Таким образом, цели человеческого развития могут 
быть эффективно реализованы лишь на основе сочетания 
усилий государства, граждан, некоммерческих неправи-
тельственных организаций и бизнеса. Причем развитие 
институтов гражданского общества и диверсификация их 
деятельности, расширение участия граждан и граждан-
ских организаций могут одновременно рассматриваться и 
как цели, и как средство в решении задач социально-
экономического развития, повышения человеческого по-
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тенциала. Эффективное управление в общественном сек-
торе в целом с позиции человеческого развития призвано 
обеспечить баланс политических, экономических и соци-
альных приоритетов всех слоев общества на базе широкого 
социального консенсуса, при котором в полной мере учи-
тывается голос всех групп населения, включая наиболее 
уязвимые. 

Важнейшим институтом общественного сектора и ин-
струментом, посредством которого государство может 
воздействовать на величину и динамику развития челове-
ческого потенциала, является государственный бюджет. В 
большинстве стран с максимальными фактическими зна-
чениями индекса человеческого развития гуманитарные 
расходы государства (образование, здравоохранение, со-
циальная защита, культура), составляют свыше 60% всех 
расходов консолидированных бюджетов. 

Помимо непосредственных расходов на финансирова-
ние образования, науки, здравоохранения, государство 
косвенно способствует накоплению и реализации челове-
ческого потенциала нации. Основа развития современных 
неоэкономических систем - цикл «знание-инновации-
экономический рост», на активизацию которого направ-
лены концентрированные усилия правительств ведущих 
стран мира, очевидно, базируется на интенсивном накоп-
лении как интеллектуального, так и творческого и соци-
ального потенциалов человека. 

Сегодня правительство РТ продолжает активно разра-
батывать институциональные аспекты национальных ин-
новационных систем. Одной из ведущих тенденций стано-
вится повышенное внимание к совершенствованию пара-
метров систем подготовки кадров для инноваций. Так, 
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Указом Президента РТ от 20 ноября 2013 года было созда-
но новое Министерство промышлености и новых техноло-
гий, что подтверждает взятый курс на развитие промыш-
ленного потенциала страны, путем внедрения новых тех-
нологий и инновационного развития. Наряду с этим при-
нимаются меры по формированию кадровой политики с 
привлечением молодых кадров с новым мышлением и ин-
новационному подходами. Развитие промышленного сек-
тора и разработка политики поддержки малого и средне-
го предпринимательства в данном контексте фокусирова-
но, прежде всего на развитие человека. 

Инновационная экономика (ИЭ) в целом — это эко-
номика, способная эффективно использовать любые по-
лезные для общества инновации (патенты, лицензии, ноу-
хау, заимствованные и собственные новые технологии и т. 
д.). ИЭ — это и общая инфраструктура в государстве, ко-
торая способствует реализации идей ученых на практике и 
воплощению их в инновационных продуктах. ИЭ — это и 
экономика, способная накапливать, приумножать поло-
жительный созидательный человеческий капитал. И пре-
пятствовать накоплению отрицательной, разрушительной 
его составляющей. 

Инновационная экономика — это экономика высокого 
качества жизни, интеллекта, образования, науки и высоко-
качественного человеческого капитала. Ключевым сосре-
доточенным элементом инфраструктуры инновационной 
системы является эффективный технопарк нового типа, 
базирующийся на достижениях и опыте мирового венчур-
ного бизнеса, на специалистах мирового уровня, на про-
зрачности и конкуренции, на инвестициях бизнес-ангелов 
(частных инвесторах с опытом работы в венчурном бизне-
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се), составляющих не менее половины всех инвестиций. В 
целом же в развитой современной экономике инноваци-
онная деятельность охватывает более половины всех пред-
приятий. То есть она рассредоточена по всем видам эко-
номической деятельности. 

Локомотивом инновационной экономики, движения 
инновации от идеи до товара и покупателя, генератором 
идей и инноваций является конкуренция во всех видах 
деятельности. Конкуренция стимулирует предпринима-
телей и менеджмент создавать новую продукцию, иннова-
ционную продукцию, чтобы удерживать и расширять 
свою нишу на рынке, увеличивать прибыль. Свободная 
конкуренция и есть основной стимулятор новых знаний, 
инноваций и эффективной инновационной продукции. 
Инновационные система (ИС) и экономика, венчурный 
бизнес в развитых странах являются моделями для разви-
вающихся стран, к которым относится и наша страна. 

ИЭ ведущих стран мира характеризуется:  
— высоким уровнем и качеством ЧК и высокими инве-

стициями в его развитие;  
— торжеством закона, высоким уровнями личной 

безопасности граждан и бизнеса;  
— высоким качеством жизни;  
— социальной стабильностью;  
— активной и компетентной элитой;  
— высокими индексами ИРЧП и экономической сво-

боды;  
— высоким уровнем развития фундаментальной нау-

ки;  
— высоким уровнем развития прикладных наук;  
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— наличием в стране мощных интеллектуальных цен-
тров технологического развития  

— технопарков;  
— значительным сектором новой экономики;  
— мощными синергетическими эффектами во всех 

сферах интеллектуальной деятельности человека;  
— наличием развитых и эффективных инновационных 

систем, поддерживаемых государствами;  
— наличием развитых и эффективных венчурных сис-

тем, поддерживаемых государствами;  
— привлекательным инвестиционным климатом и вы-

сокими инвестиционными рейтингами;  
— благоприятным предпринимательским климатом;  
— диверсифицированной экономикой и промышлен-

ностью;  
— конкурентоспособной продукцией на мировых тех-

нологических рынках;  
— эффективным государственным регулированием 

экономики и развития страны;  
— наличием транснациональных корпораций, обес-

печивающих конкурентоспособное технологическое и на-
учное развитие страны;  

— низкой инфляцией (как правило, ниже 3%). Нали-
чие перечисленных факторов и условий обуславливает ге-
нерацию инноваций и эффективные механизма доведения 
их до уровня конкурентоспособной продукции. 

ИЭ включает шесть основных составляющих, которые 
необходимо создавать и развивать до конкурентоспособ-
ного уровня по мировым критериям:  

1) образование;  
2) науку;  
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3) человеческий капитал в целом, включая высокое ка-
чество жизни и специалистов высшей квалификации;  

4) инновационную систему, которая включает:  
— законодательную базу;  
— материальные составляющие инновационной сис-

темы (центры трансфера технологий, технопарки, техно-
полисы, инновационные центры, кластеры, территории 
освоения высоких технологий, венчурный бизнес и др.);  

5) инновационную промышленность, реализующую 
новшества;  

6) благоприятную среду функционирования ЧК. 
Полезно сузить число составляющих эффективной ИЭ 

до четырёх:  
1) высококачественный ЧК в широком определении;  
2) эффективная ИС;  
3) эффективная промышленность, способная произ-

водить инновационную продукцию; 4) благоприятная сре-
да для ЧК. 

Высшим и следующим этапом и укладом инноваци-
онной экономики является экономика знаний и общество 
знаний или информационное общество. 

По существу понимание того, что нужно делать для 
создания национальной ИС с точки зрения теории и опы-
та развитых стран, созрело на всех уровнях власти (у тех, 
кто пишет программы и стратегии). Однако реальное 
продвижение решения проблемы незначительно. 

Креативным ядром, мотором ИС и экономики являет-
ся венчурный бизнес. Венчурный бизнес — бизнес по оп-
ределению рискованный и высокодоходный (в случае ус-
пеха). И в данном случае участие государства в качестве 
регулятора и инвестора общепринято. Часть рисков госу-
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дарство берет на себя. Венчурный бизнес направлен на 
реализацию крупных, порой, прорывных новшеств, инно-
ваций, исходящих из фундаментальной науки. Поэтому 
соучастие в нём государства на основе частно-государ-
ственного партнерства необходимо и полезно. 

Инновации в рыночной экономике есть следствие сво-
бодной конкуренции на рынках. При отсутствии источни-
ка генерации инноваций — конкуренции — отсутствуют и 
сами инновации или носят случайный характер. Желание 
и необходимость получить большую прибыль подталки-
вают частного собственника сделать что-то особенное, по-
лезное, чего нет у конкурентов, чтобы его товар был при-
влекательнее и лучше продавался. Экономическая свобода, 
конкурентные рынки, торжество закона и частная собст-
венность — вот те факторы, что автоматически генерируют 
инновации, спрос на них, инвестиции в инновационный 
продукт и мостят дорогу между идеей и инновационным 
товаром. Вне рыночной экономики со свободными конку-
рентными рынками создать инновационную экономику и 
самоподдерживающую генерацию инноваций и иннова-
ционных товаров невозможно априори. Особенностью 
инновационной экономики, венчурного бизнеса и инфор-
мационного общества является то обстоятельство, что бла-
гоприятные условия для венчурного бизнеса, высокое ка-
чество жизни должны выполняться относительно разви-
тых стран мира в условиях глобализации и открытых гра-
ниц и экономики. Венчуристы как особо высоко профес-
сиональные специалисты работают там, где им комфорт-
нее, а бизнесу созданы благоприятные и конкурентоспо-
собные условия. В СССР подобных условий создать не 
удалось. И поэтому он проиграл научно-технологическое 
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соревнование. Главные причины торможения научно-
технической и инновационной деятельности в стране - это 
низкое качество ЧК и неблагоприятная, угнетающая среда 
для инновационной деятельности. Снизилось качество 
всех составляющих человеческого капитала: образования, 
науки, безопасности граждан и бизнеса, элиты, специали-
стов. 

 
8.3. Макроэкономическое институты регулирова-

ние человеческого ресурса Таджикистана. Человече-
ский ресурс в настоящее время является не просто новым 
восприятием человеческого фактора в экономике, он сам 
по себе гораздо более значим, поскольку представляет и 
движущую силу, и объект воздействия. Воплощая в себе 
сочетание двойственной природы социального и матери-
ального, он имеет ряд неоспоримых преимуществ перед 
материально-вещественными ресурсами, позволяющих 
выделить его в качестве важнейшего ресурса и фактора 
экономического развития. 

Главным конкурентным капиталом страны, главным 
источником ее развития являются люди. И для того, чтобы 
сделать страну сильной и богатой, для того, чтобы Таджи-
кистан занял достойное место на мировой арене, необхо-
димо развивать главным образом накопленные человече-
ские ресурсы. 

Процесс формирования человеческих ресурсов состо-
ит из определённых затрат, направленных на поддержа-
ние здоровья, на получение общего или специального об-
разования, на поиск работы, на профессиональную подго-
товку и переподготовку на производстве, на миграцию по 
зависимым и независимым от человека причинам, на ро-
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ждение и воспитание детей, на поиск приемлемой ин-
формации о ценах и заработках. 

Как видим, фирма и сам человек могут осуществить 
лишь часть этих затрат. Большинство затрат на формиро-
вание человеческих ресурсов, а также создание институтов, 
содействующих эффективному использованию человече-
ского ресурса, должно осуществлять государство. Государ-
ство имеет ряд преимуществ по сравнению как с отдель-
ным человеком, так и с фирмой в отношении формирова-
ния человеческих ресурсов. Во-первых, оно может осуще-
ствлять комплексный подход к формированию человече-
ских ресурсов — от детства до вступления в трудовой воз-
раст, во-вторых, оно может применять системный подход 
к формированию человеческих ресурсов - по активам 
(здоровье, образование, культура, социальная среда, эко-
логия и т.д.), в -третьих, государство обладает большими 
финансовыми возможностями для инвестиций в человече-
ские ресурсы и (что немаловажно) силой принуждения. 
Следует отметить, что государство также имеет потенци-
альные выгоды (как экономические, так и социальные) от 
более качественных человеческих ресурсов. Экономиче-
ские выгоды практически совпадают с выгодами фирм — 
это рост общественной производительности труда, повы-
шение конкурентоспособности страны, рост научно-
технического потенциала, ускоренное освоение новых ин-
новаций и технологий. Социальные выгоды связаны с 
улучшением состояния здоровья нации, укреплением ос-
нов гражданского общества, развитие демократических 
ценностей, установок и культурных норм. 
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Выявление институциональных и экономических 
основ развития человеческих ресурсов проходит по 
видам ресурсов: 

Ресурс здоровья. Ряд факторов, влияющих на ресурс 
здоровья, связаны с демографической ситуацией и соци-
альной политикой государства. Образ жизни человека свя-
зан с внесемейной деятельностью, с приходом индустриа-
лизации и урбанизации наблюдается переход от «тради-
ционной» семьи к «современной», от расширенной семьи 
к нуклеарной. Ухудшается соотношение численности на-
селения нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. 

Своеобразными системными индикаторами, отра-
жающими уровень экономического, нравственного, пси-
хологического состояния, степень напряженности общест-
венных процессов, являются показатели заболеваемости и 
смертности населения от болезней, имеющих «социаль-
ную окраску», социопатий. В результате специальных ис-
следований выявлена прямая корреляционная зависи-
мость здоровья населения от ряда социально-эконо-
мических условий протекания жизнедеятельности населе-
ния, возможности полноценного питания, уровня плате-
жеспособности, степени личной безопасности. 

Целью реформы здравоохранения является повыше-
ние доступности и качества медицинской помощи для 
широких слоев населения путем конкретизации государ-
ственных гарантий оказания медицинской помощи насе-
лению, модернизации системы обязательного медицин-
ского страхования, проведения реструктуризации системы 
оказания медицинской помощи, обеспечения доступа 
граждан к эффективным, безопасным и качественным ле-
карственным средствам, формирования комплексной про-
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граммы льготного лекарственного обеспечения, повыше-
ния качества профессиональной подготовки и переподго-
товки кадров здравоохранения. 

Миграция в демографическом контексте выступает 
фактором формирования и воспроизводства населения. 
Процесс перемещения рабочей силы из страны в страну 
приобретает все более масштабный характер. Масштаб 
«утечки мозгов» является одним из индикаторов интел-
лектуального потенциала страны. Можно выделить три 
основные формы «утечки мозгов»: в виде непосредствен-
ной эмиграции, выезд за рубеж на временную работу на 
контрактной основе, наем на работу ученых и специали-
стов иностранными компаниями и совместными пред-
приятиями с иностранным участием, находящимися на 
территории Таджикистана. 

Основными целями миграционной политики являют-
ся содействие устойчивому росту экономики и сбаланси-
рованному социальному развитию страны, соблюдение 
интересов национальной безопасности и профилактика 
международного терроризма посредством регулирования 
миграционных процессов. Политика в сфере экономиче-
ской иммиграции должна обеспечить развитие постоян-
ной иммиграции, эффективное регулирование временных 
трудовых перемещений, эффективную борьбу с нелегаль-
ной миграцией. Меры по развитию постоянной иммигра-
ции должны быть направлены на привлечение в страну 
квалифицированных специалистов и инвесторов. 

Образовательный и интеллектуальный ресурс. 
Формирование интеллектуального и образовательного ре-
сурса также имеет ряд специфических и общих черт. Так, 
образовательный капитал формируется через инвестиции 
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в систему среднего, технического и высшего образования; 
интеллектуальный - преимущественно через инвестиции в 
научный комплекс общества. 

Решение проблем сохранения профессионального по-
тенциала экономики требует изменения государственной 
политики в области управления человеческими ресурсами 
(их рационального использования и развития) с целью: 
обеспечить конкурентоспособность рабочей силы на на-
циональном и международном рынке труда через разви-
тие системы внутреннего обучения; разработать и в после-
дующем реализовать государственную систему защиты 
профессионализма квалифицированных работников и ин-
тересов работодателей как потребителей рабочей силы че-
рез разработку государственных профессиональных стан-
дартов и создание механизма сертификации работников; 
обеспечить государственное регулирование рынка рабочей 
силы и рынка образовательных услуг через разработку, 
реализацию и координацию национальных, региональных 
и отраслевых программ развития человеческих ресурсов; 
содействовать профессиональному самоопределению ра-
ботников, развитию их профессиональной карьеры путем 
создания и развития национальной системы профориен-
тации и психологической поддержки населения. 

Социальный (культурный) ресурс. Культура, также 
как и образование, обеспечивает условия для воспроиз-
водства и развития общества, ускоряя экономический 
рост. Практически все эконометрические модели, рассчи-
тывающие темпы роста стран, в качестве входного пара-
метра принимает культурный уровень населения. В отли-
чие от других активов человеческого ресурса, которые 
проявляются в состоянии здоровья, навыках и знаниях, 
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приобретенных индивидом, социальный ресурс менее 
осязаем, поскольку он существует только во взаимоотно-
шениях индивидов. Социальный (культурный) ресурс об-
легчает производственную деятельность. Например, груп-
па, внутри которой существует полная надежность и абсо-
лютное доверие, способна совершить много больше по 
сравнению с группой, не обладающей данными качества-
ми. На основе сети социальных связей складывается - при-
надлежность к определенному социальному кругу, или 
членство в группе. Субъективно-психологические факторы 
могут являться результатом «социального партнерства», 
единой идеи. Это связано с наличием объединяющей си-
туации или идеи, перед которыми индивидуальные и 
групповые различия становятся несущественными. 

Таким образом, выделены три основных фактора 
формирования человеческих ресурсов. Условно назовем их 
здоровье, образование и культура. Здоровье необходимо 
рассматривать как фактор, имеющий двойственный харак-
тер: как исходный, приобретенный с рождением фактор и 
как изменяющийся в течение жизни. Образование вклю-
чает в себя полученные в процессе обучения знания и на-
выки (опыт), приобретаемые в процессе трудовой дея-
тельности. Культура как фактор включает мотивацию к 
трудовой деятельности, систему ценностей, доступ к ин-
формации. Эти факторы можно рассматривать как на 
личном уровне (относительно отдельно взятого индивида), 
так и на уровне всего общества (или отдельных его частей). 
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1. Вопросы для практических занятий: 
1. В чем заключаются функции общественного сектора и че-

ловеческое развитие? 
2. Какова роль государственно-частного партнерства в про-

цессе развития? 
3. Какие формы участия можно выделить в процессе на-

ционального развития? 
4. В чем видится решение проблемы формирования челове-

ческого ресурса в Таджикистане? 
5. Какие политические и экономические сферы деятельно-

сти, оказывают прямое воздействие на социальное развитие? 
6. Что такое инновационная экономика т что нужно сделать 

чтобы повысить качество человеческого капитала для продви-
жения инновационной деятельности? 

 
2. Темы для рефератов и презентаций: 
1. Роль государственно-частного партнерства в процессе 

развития 
2. Институты ГЧП в Таджикистане и их роль в человеческом 

развитии 
3. Реформы госуправления Таджикистана и их влияние на 

процессы национального развития 
4. Местное самоуправление как фактор регионального раз-

вития в Таджикистане 
5. Децентрализация: необходимость и трудности в осущест-

влении этого процесса 
6. Кто является главным конкурентным капиталом страны и 

главным источником ее развития? 
7. Роль миграции в демографическом контексте и форми-

ровании и воспроизводства населения? 
8. Какие три основных фактора формирования человече-

ских ресурсов можете назвать. 
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3. Контрольные вопросы, тесты:  
1. Роль человека в процессе развития?  
2. В чем заключается миссия государственного сектора в пе-

реходном периоде на новые экономические отношения и разви-
тии человеческого капитала?  

3. Факторы формирования человеческих ресурсов?  
4. Роль миграции в демографическом контексте?  
5. Назовите партнеров в процессе национального развития? 
 
4. Список рекомендуемой обязательной литературы:  
1. Стратегия национального развития РТ на период до 

2015года  
2. Указ Президента РТ от 19 ноября 2013 года, № 12  
3. Указ Президента РТ от 17 января 2014 года, № 116  
4. Официальный сайт Президента РТ: www.president.tj 
 
5. Список рекомендуемой дополнительной литературы:  
1. Отчеты по человеческому развитию ПРООН за последние 

годы  
2. Michael P. Todaro., Stephen C. Smith. Economic Develop-

ment, Ninth Edition, England, 2006  
3. Prof. Tomaru Motomi, Report on the Assessment of Devel-

opment Management Capacity of the Government of Tajikistan, 
JICA, Tajikistan, 2004  

4. Учебное пособие: Человеческое развитие: Новое измере-
ние социальноээкономического прогресса, Программа развития 
ООН/ Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Мо-
сква 2008  
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ТЕМА 9 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В  
КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
9.1.  Понятие и критерии человеческой безопасно-

сти. 
9.2.  Пороговые значения человеческой безопасно-

сти. 
9.3.  Человеческая безопасность и Человеческое 

Развитие. 
 
9.1. Понятие и критерии человеческой безопасно-

сти. Конец XX столетия во всем мире ознаменовался по-
вышением интереса к проблеме безопасности. Исследуют-
ся ее различные аспекты, разрабатываются новые концеп-
ции. Примечательная особенность современных подходов 
- во-первых, придание приоритетности интересам челове-
ка при рассмотрении темы безопасности; во-вторых, каче-
ственно новый уровень разработки количественных мето-
дов оценки. 

Традиционная недооценка человека и пренебрежение 
ценностью человеческой жизни, которые, к сожалению, 
присущи пока нашему обществу, предопределили обсуж-
дение темы безопасности, прежде всего, с точки зрения 
национальной (государственной) безопасности. 
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Проблемы непосредственно человека при этом рас-
сматриваются в рамках социальной безопасности. В то же 
время сама социальная безопасность не всегда находит 
достойное место в комплексе проблем национальной 
безопасности. А некоторые авторы ее роль сводят к обес-
печению экономической безопасности. Такой подход - ло-
гичное отражение модели развития общества, в которой 
человек - только средство экономического роста, а не его 
цель. 

В этой связи представляется актуальным обращение к 
безопасности в контексте человеческого развития. Подход 
к общественному прогрессу, в том числе экономическому, 
с точки зрения человеческого развития, присущ и новой 
концепции безопасности человека. Здесь безопасность че-
ловека определяется шире, чем национальная безопас-
ность. Последняя выступает как одна из форм обеспечения 
общественной (общинной) безопасности - одного из ос-
новных аспектов безопасности человека. Это соответствует 
положению, согласно которому государство как организа-
ция представляет собой одну из традиционных форм 
общности людей. 

Подход к решению социально-экономических про-
блем с точки зрения развития человека предполагает сме-
ну приоритетов. Не человек - ради достижения экономи-
ческих целей, а экономика - в интересах развития челове-
ка. Не человек - ради охраны государственных границ, а 
государство - для охраны интересов человека, создания и 
использования тех преимуществ развития, которые дости-
гаются благодаря общественной солидарности, и т.д. 

В связи с вышеизложенным имеется необходимость в 
раскрытии основных понятий и формулировок, относя-
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щихся к проблеме безопасности вообще и человеческой 
безопасности в частности. 

С момента появления на Земле человеческая цивили-
зация живет в окружении постоянных угроз, исходящих 
извне и существующих внутри его сообщества. Эти угрозы 
исходят от различного рода источников опасности. 

Опасность – объективно существующая возможность 
негативного воздействия на социальный организм, в ре-
зультате которого ему может быть причинен какой-либо 
ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его 
развитию нежелательные динамику или параметры (ха-
рактер, темпы, формы и т.д.). По степени вероятности 
различаются реальная и потенциальная опасности. По ха-
рактеру адресной направленности и роли субъективного 
фактора в возникновении неблагоприятных условий мож-
но выделить: 

Вызов – совокупность обстоятельств, необязательно 
угрожающего характера, но, безусловно, требующих реа-
гировать на них; 

Риск – возможность возникновения неблагоприятных 
и нежелательных последствий деятельности самого субъ-
екта; 

Угроза – наиболее конкретная и непосредственная 
форма опасности или совокупность условий и факторов, 
создающих опасность интересам граждан, общества и го-
сударства, а также национальным ценностям и нацио-
нальному образу жизни. 

Согласно словарю Робера, термин «безопасность» на-
чал употребляться с 1190 года и означал спокойное со-
стояние духа человека, считавшего себя защищенным от 
любой опасности. 
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В Толковом словаре В.И. Даля «безопасность» опреде-
лена как «отсутствие опасности, сохранность, надежность». 

В Законе Республики Таджикистан «О безопасности» 
дана следующая формулировка этого понятия: «Безопас-
ность - состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. Жизненно важные интересы - совокупность потребно-
стей, удовлетворение которых надежно обеспечивает сущест-
вование и возможность прогрессивного развития личности, об-
щества и государства. Угрозы безопасности - совокупность ус-
ловий и факторов, создающих опасность жизненно важным 
интересам личности, общества и государства». 

В ДРЧ 1994 г. было введено и сформулировано поня-
тие безопасности человека как «свободы от страха и свобо-
ды от нужды» и «защищённости от хронических угроз, та-
ких как голод, болезни, репрессии, а также защищённости 
от внезапных и вредных нарушений моделей повседнев-
ной жизни – дома, на работе или в местных сообществах». 
Это понятие безопасности человека стало радикальным 
сдвигом в мышлении о мире и предотвращении конфлик-
тов. Этот ДРЧ также выступал за создание всемирного 
фонда для реагирования на широко распространенные 
угрозы глобальной безопасности человека и поддерживал 
«налог Тобина» на сделки с иностранной валютой в каче-
стве способа финансирования развития. 

Человеческая Безопасность – это концепция, направлен-
ная на защиту основных жизненно важных человеческих 
ценностей, которые способствуют продвижению и улуч-
шению человеческой свободы и её самореализации. Чело-
веческая Безопасность означает защиту свобод, которые яв-
ляются сутью жизни. Это означает защиту людей от кри-
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тических (тяжёлых) ситуаций и общераспространенных 
угроз. Это означает укрепление человеческих усилий и 
стремлений. Это также означает создание политических, 
социальных, экологических, экономических, военных и 
культурных систем, которые вместе создают платформу 
для выживания, существования и защиты достоинства. 

Что является основными характеристиками Чело-
веческой Безопасности? 

Безопасность человека состоит из трех элементов – это 
безопасность, обеспечение прав, и развитие. Таким обра-
зом, она является междисциплинарной концепцией, и 
имеет следующие характеристики: 

 направлена на защиту интересов людей (ставит 
людей в центр внимания и анализа при выявлении угроз для 
человеческой безопасности). 

 многосекторная (изучает широкий спектр проявления 
проблем, например связанные с экономической, продовольст-
венной, экологической, и личной безопасностью человека) 

 всеобъемлющая (это включает комплекс подходов, 
направленных на обеспечение безопасности человека, которые 
подчеркивают необходимость сотрудничества многих «игро-
ков» - заинтересованных сторон, и всех участников, которые 
занимаются вопросами человеческой безопасности, а также 
непосредственное участие самого населения в решении про-
блем) 

 контекстуальная (угроза человеческой безопасности 
может варьироваться в зависимости от многих факторов. 
Признавая этот факт, подход для устранений угроз может 
быть использован в зависимости от отдельных обстоя-
тельств) 
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 ориентирована на предотвращение угроз, нежели 
на их устранение (расширение прав и возможностей людей для 
своевременного выявления и предотвращения причин угроз чело-
веческой безопасности)8 

Основные положения концепции человеческой безо-
пасности изложены в Докладе ПРООН о развитии челове-
ка за 1994 год. Отличительная особенность концепции - 
подход к разработке проблем безопасности с точки зрения 
развития человека. 

Концепция выделяет семь основных аспектов безопас-
ности человека: 

– экономическая безопасность трактуется как обеспе-
ченность доходом, достаточным для удовлетворения на-
сущных потребностей; 

– продовольственная безопасность - это доступность 
основных продуктов питания, что предполагает наличие 
их достаточного количества и свободного доступа к ним, 
достаточную покупательную способность населения; 

– экологическая безопасность - это свобода и защита 
от угроз экологического загрязнения, прежде всего, нали-
чие чистого воздуха и незагрязненной воды; возможность 
приобретения экологически безопасной пищи; возмож-
ность проживания в условиях, не представляющих опас-
ности для здоровья с точки зрения экологии (жилище, ус-
ловия труда и т.п.); защищенность от экологических ката-
строф; 

                                                            
8 По материалам проекта “Наделение сообществ полномочиями, улуч-
шение источников существования и социальной защиты” – Программа 
Развития Сообществ/ПРООН в Таджикистане/ Трастовый Фонд ООН по 
человеческой безопасности 
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– безопасность для здоровья - защищенность человека 
от рисков заболеваемости, т.е. возможность жить в безо-
пасной для здоровья среде обитания; доступность эффек-
тивного медицинского обслуживания; 

– личная безопасность - свобода и защита человека от 
угроз насилия; 

– политическая безопасность - возможность жить в 
обществе, которое признает основные права человека; 

– общественная и культурная безопасность - защи-
щенность культурного многообразия и защита обществен-
ного развития от деструктивных тенденций. 

Эти измерения позволяют перенести центр внимания 
с безопасности государства на безопасность конкретного 
человека. При этом одни угрозы могут быть одинаковыми 
для всех людей, такие, например, как терроризм, экологи-
ческие катастрофы, преступность, болезни. Другие угрозы 
могут представлять опасность для определенной группы 
людей - насилие женщин и детей; дискриминация по эт-
нической принадлежности, возрасту и т.п. Факторы, угро-
жающие человеческой безопасности, зависят от страны, 
причём потребности страны-участника конфликта, по 
всей вероятности, будут отличаться от потребностей стра-
ны, подвергнувшейся воздействию стихийного бедствия 
типа засухи. ДЧР предоставляет возможность оценить че-
ловеческую безопасность в контексте условий конкретной 
страны. Общей чертой всех ситуаций, однако, является то, 
что стремление к устранению небезопасности для челове-
ка должно опираться на соображения человеческого раз-
вития и прав человека. 

Несмотря на то, что в на сегодняшний день в научном 
мире наблюдается множество различных мнений в облас-
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ти терминологии и элементов концепции человеческой 
безопасности, в последние годы наблюдается институцио-
нализация научного направления и становление основных 
школ. Делаются попытки найти практическое примене-
ние новой концепции для адекватного ответа на глобаль-
ные угрозы с использованием всех имеющихся ресурсов. 
Этот процесс привел к тому, что в рамках концепции че-
ловеческой безопасности сегодня сформировались две ве-
дущие научные школы — «Свободы от страха» (Freedom 
from Fear) и «Свободы от нужды» (Freedom from Want). 
Они развивались на базе идей уже упоминавшегося выше 
доклада ООН 1994 г., в котором, в частности, говорится о 
том, что человеческая безопасность требует внимания как 
к «свободе от страха», так и к «свободе от нужды». Такое 
разделение привело и к более четкому определению инст-
рументов обеспечения безопасности и защиты людей от 
этих угроз. 

Школа «Свободы от страха» в первую очередь стре-
мится к поиску практического инструментария защиты 
индивидов от военных конфликтов и насилия. Этот подход 
ограничивает свое внимание только на проблемах наси-
лия, так как полагает, что такое сужение исследований 
способно привести к позитивным последствиям в практи-
ческом применении концепции человеческой безопасно-
сти. Среди инструментов, которые предлагаются школой, 
можно отметить помощь в чрезвычайных ситуациях, пре-
дотвращение конфликтов и их урегулирование, миро-
строительство, которое является одним из главных объек-
тов внимания данной школы. Именно этот подход про-
сматривается в стратегии и тактике внешней политики 
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Канады, особенно в инициативе по отказу от использова-
ния противопехотных мин. 

Вторая школа — «Свободы от нужды» — базируется 
на ключевой идее доклада ООН о том, что насилие, бед-
ность, неравенство, болезни и деградация окружающей 
среды должны быть в фокусе внимания концепции чело-
веческой безопасности. В отличие от первой школы дан-
ное направление, как мы видим, распространяет научные 
интересы далеко за пределы насилия и делает особый ак-
цент на развитии и целях безопасности. В практическом 
плане данной школы придерживается Япония, которая 
включила ключевые положения концепции в стратегию 
внешней политики и с 1999 г. развивает фонд по продви-
жению идей человеческой безопасности под эгидой ООН9. 

В зависимости от признака, положенного в основу 
классификации, типы угроз человеческой безопасности 
могут различаться: по степени универсальности - общие и 
специфические; по времени действия - постоянные, дли-
тельно действующие, краткосрочные; по территориальной 
распространенности - глобальные, региональные; нацио-
нальные (в рамках определенных национальных границ), 
местные; по способу действия - открытые (явные) и скры-
тые (латентные); по источникам возникновения - есте-
ственные (природная стихия), искусственные (результат 
человеческой деятельности), смешанные (человеческая 
деятельность, способствующая возникновению стихийного 

                                                            
9 Асташин В.В. Новые подходы к проблемам безопасности в междуна-
родных исследованиях: содержание, методологические проблемы, пер-
спективы. Материалы V Конвента РАМИ (Российской Ассоциации ме-
ждународных исследований). Москва, 2009 г. 
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бедствия); по характеру возникновения - преднамеренные 
и непреднамеренные (как закономерный или непредви-
денный побочный результат определенных действий или 
явлений); по характеру действия - проявляющиеся посте-
пенно или внезапно; причиняющие ущерб прямо (непо-
средственно) или косвенно; по степени опасности - с по-
следствиями устранимыми, неустранимыми, устранимы-
ми частично; по возможности предотвращения - угрозы, 
которые можно предупредить полностью, частично и не-
возможно предотвратить совсем. 

Прямое количественное измерение безопасности че-
ловека невозможно. Существующие методы оценки ис-
пользуют косвенные измерители. Более широкому при-
менению системы количественных оценок способствовало 
развитие концепции риска, исходным положением кото-
рой является вероятностный характер, соответственно ис-
пользуется аналитический аппарат теории вероятности и 
математической статистики. 

Концепция человеческой безопасности предусматри-
вает количественное определение вероятности наступле-
ния рисковых событий и их последствий, оценку уровня 
риска и его допустимого предела. 

Привлечение для анализа и прогнозирования про-
блем безопасности компьютерного моделирования, сис-
темного анализа и методов нелинейной динамики позво-
ляет перейти от вероятностного к вероятностно-
детерминированному подходу. 

Это расширяет возможности получения количествен-
ных оценок и степень достоверности прогнозов, особенно в 
отношении природных и техногенных, в меньшей степени 
- социальных катастроф. 
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Однако безопасность человека определяется не только 
рисками крупномасштабных аварий и катастроф, но так-
же и рисками повседневной жизни. Кроме того, могут 
быть так называемые "тихие катастрофы". В выявлении и 
тем более количественной оценке таких рисков методы 
современной науки пока ограничены. 

Информационная база для предупреждения возмож-
ных угроз безопасности и возникновения социального 
кризиса содержит соответствующую систему индикаторов. 
Раннее предупреждение угроз безопасности человека спо-
собно либо смягчить негативные последствия, либо вовсе 
предотвратить кризис. Общеизвестно, что раннее преду-
преждение более эффективно, чем ликвидация последст-
вий. 

В Республике Таджикистан в последние годы также 
стали уделять все большее внимание проблемам человече-
ского развития и человеческой безопасности. В частности, 
Правительством РТ в 2013 году была утверждена Нацио-
нальная целевая научно-исследовательская концепция по 
вопросам развития человека, дальнейшего обеспечения 
демократических принципов и развития гражданского 
общества на 2013 -2028 годы10. Цель Концепции – научный 
анализ предпосылок для достижения оптимального ба-
ланса развития экономической, социальной, экологиче-
ской, культурной и политической сфер в Республике Тад-
жикистан как основы для устойчивого развития человека, 
общества, государства, улучшения уровня жизни, обеспе-
чения демократических принципов. 

                                                            
10 Утверждена постановлением Правительства РТ от 2.07.2013 года № 
288. 
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В Концепции отмечается, что человеческое развитие 
должно послужить основой для большего умственного, 
физического и нравственного развития человека, форми-
рования культуры и просвещения, увеличения финансо-
вой обеспеченности, а также формирования чувства ответ-
ственности в современном таджикском обществе. В качест-
ве основополагающего принципа в Концепции принят 
следующий принцип: уровень жизни населения должен 
оцениваться не заработком каждого члена семьи, а обес-
печением удовлетворительных жизненных условий. В этом 
случае заработок будет не конечной целью, а средством 
свободного выбора услуг в сферах здравоохранения, обра-
зования, экономической и общественной деятельности. 
Свободный и широкий выбор в этом случае будет озна-
чать достаточную свободу в выборе цели и способа обуст-
ройства своей жизни. С научной точки зрения, в Концеп-
ции выделены три основных показателя человеческого 
развития: продолжительность жизни; уровень и качество 
образования, уровень жизни. 

 
9.2. Пороговые значения человеческой безопасно-

сти. Современные тенденции развития усиливают риски 
крупномасштабных природных и техногенных катастроф. 
Другая характерная особенность современного развития - 
увеличение опасностей, угрожающих человеку постоянно. 
Резкое ускорение ритма жизни и повышение нестабиль-
ности развития способствуют росту уязвимости человека в 
повседневной жизни. Риски потери рабочего места, дохо-
дов, загрязнения среды обитания, болезней, угрозы наси-
лия становятся все более актуальными для каждого чело-
века. 
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Действие угроз безопасности человека ограничивает 
свободу выбора, а также может привести к крайним по-
следствиям - кризису или катастрофе. Получение преду-
преждения о таком риске позволяет принять упреждаю-
щие меры с целью предотвращения кризиса или смягче-
ния его последствий. Для получения своевременной ин-
формации об угрозах создается система раннего преду-
преждения - мониторинг безопасности человека. При 
этом возможны два подхода - стратегическое предупреж-
дение и тактическое. Стратегическое предупреждение - 
это выявление формирующихся угроз и потенциальной 
возможности их реализации в будущем. Тактическое пре-
дупреждение - выявление уже реализующихся угроз. Сис-
тема стратегического предупреждения определяет воз-
можность влияния на угрозы безопасности человека до 
того момента, когда они могут окончательно сформиро-
ваться и быть реализованы. Соответственно она позволяет 
расширить спектр вариантов политики и выбор ее средств. 

Существуют различные подходы к классификации уг-
роз и формированию системы показателей мониторинга. 
Следует отметить, что неограниченное расширение систе-
мы индикаторов растворяет проблему безопасности в об-
щих характеристиках социально-экономического разви-
тия, и поэтому выборочный подход предпочтителен. 

Несмотря на многообразие подходов к выбору кон-
кретных индикаторов, можно выделить группу показате-
лей, которые составляют основу системы предупреждения. 

Соответствующий набор индикаторов и основанная на 
нем система раннего предупреждения составляется в каж-
дом конкретном случае исходя из поставленных целей и 
возможности получения необходимой статистической 
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информации. Социальная статистика не располагает мно-
гими показателями, применяемыми на международном 
уровне. 

Особенно это касается показателей продовольствен-
ной, экологической и политической безопасности. Из-за 
несовершенства и ограниченности статистической инфор-
мации еще более усложняется задача мониторинга безо-
пасности человека на региональном уровне. 

Накопленный теоретический и практический опыт 
предупреждения кризисных явлений позволил вырабо-
тать определенные пороговые значения индикаторов, 
представляющие собой количественное выражение преде-
лов развития, нарушение которых свидетельствует о нали-
чии угроз безопасности человека и риске возникновения 
кризисов. Пороговые значения - важный инструмент сис-
темного анализа, прогнозирования и индикативного соци-
ально-экономического планирования. В качестве порого-
вых (предельно критических) наиболее часто в специаль-
ной литературе применяются показатели, приводимые в 
работе Института социально-политических исследований 
РАН. 

Помимо этого, в рамках ООН, а также Совета Европы 
широко используются и другие индексы качества жизни, 
например: 

а) индекс интеллектуального потенциала общества. 
Отражает уровни образования населения и состояние нау-
ки в стране; 

б) человеческий капитал на душу населения. Отражает 
уровень затрат государства, фирм и граждан на образова-
ние, здравоохранение и другие социальные сферы на душу 
населения. Чем выше уровень экономического развития 
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страны, тем больше уровень человеческого капитала и его 
доля в структуре всего капитала; 

в) коэффициент жизнеспособности населения. Харак-
теризует возможности сохранения генофонда, интеллек-
туального развития населения в условиях проведения кон-
кретной социально-экономической политики. Этот пока-
затель измеряется по пятибалльной шкале. Установление 
балла ниже 1,5 означает кризисное положение, падение 
качества жизни населения до предела, за которым начина-
ется вымирание населения. 

Поскольку измерение многих аспектов безопасности 
человека носит условный, косвенный характер, то не всегда 
можно установить количественно выраженный предельно 
критический уровень, хотя такие попытки предпринима-
ются. Кроме того, необходимо учитывать, что употребле-
ние понятия "предельная величина" и определение ее ма-
тематическими методами иногда может быть социально 
неприемлемым и некорректным с точки зрения развития 
человека и общества. Поэтому в отношении некоторых 
показателей более распространено применение метода 
сравнения с достигнутым уровнем (в прошлом периоде, 
других регионах с более благоприятными параметрами 
человеческого развития и т.д.) при условии соблюдения 
принципов сопоставления. 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что при 
оценке угроз экономической безопасности человека, необ-
ходимо отнести следующие показатели: 

 низкий уровень ВВП на душу населения; 
 низкий уровень среднего и минимального размера 

оплаты труда по различным отраслям народно-
хозяйственного комплекса, особенно в социальной сфере; 
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 разрыв в доходах населения; 
 дифференциация в доходах 10% самых богатых к 

10% самых бедных; 
 высокий уровень открытой и скрытой безработицы; 
 низкую продолжительность жизни населения; 
 высокий уровень преступности среди различных 

категорий на 1000 человек. 
Все приведенные выше показатели характеризуют со-

стояние экономической безопасности личности как основ-
ного источника, создающего продукт, приносящий при-
быль. А в центре внимания государства должна быть 
именно экономически активная личность. 

Снижение надежности доходов - показатель неста-
бильности занятости, а также инфляционного обесцене-
ния номинальных заработков. 

Угрозы продовольственной безопасности оценивается 
на основе анализа следующих показателей: суточное по-
требление калорий в процентах к минимальной потреб-
ности; индекс производства продуктов питания на душу 
населения; коэффициент зависимости от импорта про-
дукции. 

Угрозы экологической безопасности определяется ра-
диационным загрязнением, химическим загрязнением ок-
ружающей среды, геомагнитными и электромагнитными 
излучениями. 

Кроме того, развитие и внедрение новых биотехноло-
гий сопряжено не только с выгодой, но и с риском для ок-
ружающей среды и здоровья человека. В интересах полу-
чения коммерческой выгоды транснациональные компа-
нии, контролирующие рынок новых биотехнологий, спо-
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собствуют их ускоренному внедрению без достаточного 
учета последствий. 

Разработка проблем биобезопасности и принятие со-
ответствующих мер защиты в интересах людей значитель-
но отстают от темпов и масштабов внедрения новых био-
технологий. 

Угрозы безопасности здоровья включают неблагопри-
ятные условия жизни: неполноценное питание, опасные 
для здоровья условия труда, малые и нестабильные дохо-
ды, бедность и нищету, снижение доступа к эффективному 
медицинскому обслуживанию. 

Загрязнение среды обитания (почвы, питьевой воды, 
атмосферного воздуха, химическое и радиационное за-
грязнение пищевой продукции) - один из основных рисков 
для здоровья. Экологические риски становятся всеобъем-
лющими и определяющими. Например, в структуре таких 
рисков, как плохое питание или жилье, начинает преобла-
дать экологическая компонента неблагополучия. 

Нерегулируемые экологические параметры жилищ-
но-бытовых условий населения создают дополнительный и 
существенный риск для здоровья. Это касается, прежде 
всего, качества строительных материалов и месторасполо-
жения жилья. Экологические характеристики жилища в 
современном отечественном градостроительстве не учиты-
ваются. 

Риски новых биотехнологий могут быть особо опас-
ными для здоровья человека и долговременных перспек-
тив развития общества. Проблема усугубляется в странах с 
неразвитой демократией, недостаточным образователь-
ным уровнем и монополизацией средств массовой ин-
формации. Кроме того, ускорение ритма жизни приводит 
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к внедрению технологий с непредсказуемыми последст-
виями. 

Особый риск представляет материнская смертность 
как одно из следствий увеличения совокупности рисков: 
неблагоприятные условия жизни, отсутствие эффективной 
медицинской помощи, экологическое неблагополучие. 

Угрозы личной безопасности включают природные и 
техногенные аварии и катастрофы; риск несчастных случа-
ев на производстве, на транспорте, в быту; смертность от 
дорожных происшествий и т.д. 

Рост преступности - один из главных факторов и ха-
рактерных признаков увеличения угрозы личной безопас-
ности. Наличие многочисленных предпосылок роста пре-
ступности (в том числе экономических условий) создает 
крайне неблагоприятную криминогенную обстановку. Вы-
сока доля особо опасной насильственно-корыстной пре-
ступности. Увеличиваются масштабы деятельности орга-
низованных преступных групп. 

Военные и боевые действия (войны между государст-
вами, этнические, религиозные, политические конфликты 
с применением военной силы) также представляют непо-
средственную опасность для жизни человека. 

Насилие государства (физические пытки, принуди-
тельные работы в зонах повышенной опасности для здоро-
вья и жизни и т.д.), насилие над детьми и женщинами, на-
силие на работе, рост психического насилия - характерные 
черты современного развития, представляющие угрозу 
здоровью и жизни человека. 

Угрозы политической безопасности характеризуются 
политическими преследованиями, систематическими 
пытками, жестоким обращением; репрессиями со стороны 
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государства по отношению к отдельным лицам и группам; 
контролем сферы идеологии и информации. 

Угрозы культурной и общественной безопасности вы-
зывают разрушение традиционных общностей - семьи, 
общины, организации, этнической группы, деструктивные 
тенденции в развитии общества, которые не поддаются 
точному количественному измерению, но по силе разру-
шительного воздействия могут иметь катастрофические 
последствия. Культурное многообразие признается ценно-
стью и нерыночным ресурсом развития общества. Его 
уменьшение имеет множество отрицательных последст-
вий для прогресса развития человека и общества. 

Монополизация средств массовой информации созда-
ет в обществе стереотипы поведения и ценностные уста-
новки, соответствующие интересам компаний, контроли-
рующих эти средства, и может представлять опасность для 
развития общества. 

В формировании общественного сознания значитель-
ное место занимают средства массовой информации. 
Преимущества развития современных информационных и 
коммуникационных технологий используются не только в 
благих целях: создаются благоприятные условия для ма-
нипулирования общественным сознанием. Монополия на 
средства массовой информации способствует внедрению в 
массовое сознание идей, ценностей, установок, отвечаю-
щих интересам контролирующих лиц. 

Углубление неравенства возможностей между соци-
альными, этническими, религиозными группами, сель-
ским и городским населением, между населением различ-
ных территорий при достижении определенной (критиче-
ской) отметки приводит к социальной напряженности и 
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конфликтам и может перерасти в кризис. Например, эт-
нические и религиозные конфликты перерастают в воен-
ные. 

Культурное, этническое, религиозное многообразие, 
которое создает миграция, - не только ценность общест-
венного развития, но и источник социальной напряженно-
сти и конфликтов. Экономическое, политическое и соци-
альное неравенство между мигрантами и основным насе-
лением при повышенной миграции способствует возник-
новению конфликтов. Чрезмерное миграционное давле-
ние также вызывает разрушение отдельных этносов. 

В современных условиях особую значимость приобре-
тают риски, порождаемые глобализацией, т.е. ростом гло-
бальных рынков и взаимозависимости между людьми. 
Глобализация расширяет возможности для повышения 
качества жизни и развития человека. Но в то же время она 
создает новые угрозы безопасности человека и усиливает 
уже существующие. Изменения, происходящие в условиях 
жизнедеятельности людей под воздействием глобализа-
ции, носят многосторонний характер и по существу затра-
гивают все аспекты условий жизни людей. В каждом кон-
кретном случае различна только степень воздействия и ха-
рактер происходящих перемен. 

В отношении угроз безопасности человека такие из-
менения в условиях жизни людей означают: рост рисков, 
являющихся следствием изменений, происходящих дале-
ко от места его проживания; рост рисков, которые нельзя 
предотвратить обособленно на национальном уровне; 
расширение сферы, увеличение внезапности и усиление 
разрушительного характера действия рисков. Рассмотрим 
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несколько примеров влияния отдельных аспектов глоба-
лизации на человеческую безопасность. 

Современные глобальные финансовые рынки характе-
ризуются нестабильностью. Особо негативное значение 
могут иметь при этом краткосрочные капиталы, часто 
спекулятивные. Финансовая нестабильность и экономиче-
ские кризисы приводят к сокращению рабочих мест и уве-
личению безработицы, росту бедности, сокращению рас-
ходов на социальные программы, а также проявлению 
других угроз безопасности человека. 

Мобильность населения и рост миграции способству-
ют распространению ВИЧ/ СПИД. 

Новые технологии внедряются быстрее, чем просчи-
тываются их возможные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека. 

Получение коммерческой прибыли корпорациями, 
контролирующими отдельные рынки, не всегда совпадает 
с интересами сохранения окружающей среды и здоровья 
населения. Поэтому внедрение новых биотехнологий (на-
пример, генетически измененных культур) означает рост 
потенциальной опасности. 

Глобальные угрозы безопасности человека связаны с 
действием международной организованной преступности 
(производство и продажа наркотиков, терроризм, торгов-
ля женщинами и детьми и т.д.), ростом международной 
миграции, увеличением числа беженцев, деградацией ок-
ружающей среды. 

Новым угрозам подвергается общественная и куль-
турная безопасность. Конкуренция сокращает возможно-
сти людей предоставлять попечительские услуги по уходу 
членам семьи и близким. Это способствует разрушению 
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семьи и общественной солидарности. Кроме того, необхо-
димо учесть, что попечительские услуги - нерыночный ре-
сурс общественного развития и экономического роста. 

Глобальные информационные и коммуникационные 
технологии создают условия для формирования нового 
информационного пространства, охватывающего весь 
мир. Наряду с положительным эффектом это создает рис-
ки для культурной безопасности, создаются предпосылки 
унификации культуры, общественного мнения, ценност-
ных ориентации, политического поведения. Системы цен-
ностей традиционных общностей (семьи, общины, этниче-
ской группы, трудового коллектива и т.п.) разрушаются 
под действием рисков, создаваемых современными средст-
вами массовой информации. При этом, как отмечают ав-
торы Доклада о развитии человека за 1999 год, индустрия 
развлечений и средства массовой информации, содейст-
вующие формированию общественного мнения, культуры 
и политики, на глобальном уровне полностью монополи-
зированы небольшой группой крупных компаний. 

Глобализация не только расширяет возможности про-
гресса, но и углубляет, и создает новые угрозы безопасно-
сти человека - увеличивает масштабы и темпы маргинали-
зации. 

 
9.3. Человеческая безопасность и Человеческое 

Развитие. Концепция человеческого развития активно ис-
пользуется и продвигается рядом ученых, экспертов и об-
щественных деятелей, связанных с Программой развития 
ООН (ПРООН), Всемирным Банком, международной об-
щественной Комиссией по безопасности личности (Human 
Security Commission). По сути дела, проблемы человече-
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ского развития, прав человека и безопасности личности 
разрабатываются в одном "концептуальном поле", хотя и 
имеют свои особенности. Идея безопасности человека 
близка идее развития человека, и ДРЧ 1994 г. сыграл важ-
ную роль в объединении этих двух концепций. Как разъ-
яснялось в этом Докладе, развитие человека и безопас-
ность человека являются разными понятиями; первое от-
носится к расширению свобод человека, а второе – к защи-
те от угроз жизненно важным свободам. Безопасность че-
ловека требует внимания ко всем рискам для развития че-
ловека, а не только к ситуациям в конфликтных, пост кон-
фликтных и нестабильных государствах. Она охватывает 
защиту от хронических угроз, таких как голод, болезни и 
репрессии, а также защиту от внезапных и вредных нару-
шений моделей повседневной жизни в результате наси-
лия, землетрясений или финансовых кризисов. 

Это широкое понятие безопасности человека контра-
стирует с более старым и более узким подходом, который 
был рассчитан на военных и работников сектора междуна-
родных гуманитарных организаций. Традиционная пара-
дигма рассматривала безопасность как защиту территори-
альных границ государства, а ключевой переменной была 
территориальная агрессия. Новая парадигма безопасности 
человека смещает предмет анализа от территорий к лю-
дям, населяющим территории, и обращает внимание на 
многочисленные угрозы, способные нанести ущерб их 
безопасности, достоинству и источникам средств к сущест-
вованию. Она обращает внимание на все угрозы развитию 
человека, включая насилие, и изучает, как бедность вызы-
вает насилие и как насилие, или угроза насилия, содейст-
вует бедности. Она также учитывает компромиссы между 
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инвестициями в военную сферу и инвестициями в челове-
ческое выживание, источники средств к существованию и 
достоинство. Безопасность человека является не альтерна-
тивой развитию человека, а важнейшей его частью, фоку-
сирующейся на создании минимального набора возмож-
ностей и их защите от распространенных угроз. 

Концепция безопасности личности, подобно концеп-
ции человеческого развития, является многоуровневой, 
междисциплинарной и ставит в центр внимания права и 
развитие личности. Однако концепция человеческого раз-
вития сосредоточена на достижении более общих и долго-
срочных задач, связанных с возможностями развития че-
ловека и обеспечением соответствующих прав, в то время 
как концепция безопасности личности более четко сфоку-
сирована на решении определенного круга конкретных 
задач, имеющих систематический превентивный аспект. 

Концепция безопасности личности связана с выявле-
нием и предотвращением кризисных и конфликтных си-
туаций, а также с ликвидацией последствий связанных с 
этим негативных проявлений. Деятельность в области 
обеспечения безопасности личности зачастую носит более 
или менее краткосрочный, оперативный характер, связан-
ный не только с долгосрочным развитием человеческого 
потенциала, но и со спасательными, миротворческими 
операциями и пр. 

С недавних пор понятие безопасности человека стало 
центральным в нескольких глобальных инициативах, стало 
использоваться правительствами стран и отражено в пове-
стках дня и политических дебатах региональных межпра-
вительственных организаций. Данное понятие продолжает 
сохранять свое влияние, которое совсем недавно прояви-
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лось в Докладе Генерального секретаря 2010 и его обсуж-
дении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Таким образом, человеческая безопасность - важней-
ший аспект качества жизни и человеческого развития. В то 
же время современные тенденции развития резко повы-
шают риски и угрозы безопасности человека и расширяют 
масштабы их возможных последствий. Соответственно ус-
ложняется задача обеспечения безопасности человека, 
становится актуальной проблема выявления и предупре-
ждения рисков и угроз. 

 
1. Вопросы для практических занятий:  
1. Классификация угроз человеческой безопасности.  
2. Индикаторы человеческой безопасности и их пороговые 

значения.  
3. Инструменты государственной политики по обеспечению 

человеческой безопасности.  
4. Закон Республики Таджикистан «О безопасности 
 
2. Темы рефератов и презентаций:  
1. Понятие и критерии человеческой безопасности.  
2. Основные угрозы человеческой безопасности.  
3. Инструменты обеспечения человеческой безопасности.  
4. Важнейшие индикаторы человеческой безопасности.  
5. Пороговые значения человеческой безопасности.  
6. Глобализация и человеческая безопасность.  
7. Человеческая безопасность и ЧР: общее и различие. 
 
3. Контрольные вопросы, тесты:  
1. Что такое «безопасность» и «человеческая безопасность»?  
2. Каковы основные аспекты концепции безопасности чело-

века?  
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3. Каков смысл пороговых значений индикаторов безопас-
ности человека?  

4. Перечислите известные вам индикаторы человеческой 
безопасности.  

5. Каким образом процесс глобализации влияет на безопас-
ность человека?  

6. Что общего между концепциями человеческой безопас-
ности и человеческого развития?  

7. Какая из приведенных ниже формулировок является оп-
ределением человеческой безопасности:  

а) состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних уг-
роз;  

б) защищённость от хронических угроз, таких как голод, бо-
лезни, репрессии, а также защищённость от внезапных и вред-
ных нарушений моделей повседневной жизни – дома, на работе 
или в местных сообществах;  

в) отсутствие опасности, сохранность, надежность; 
г) совокупность обстоятельств, необязательно угрожающего 

характера, но, безусловно, требующих реагировать на них. 
8. Сколько основных аспектов безопасности человека выде-

лено в концепции человеческой безопасности, изложенной в 
Докладе ПРООН о развитии человека за 1994 год:  

а) 3;     б) 4;     в) 5;     г) 7. 
9. Какой из нижеприведенных показателей не является по-

казателем человеческого развития:  
а) продолжительность жизни;  
б) занятость населения;  
в) уровень и качество образования;  
г) уровень жизни. 
10. Какой из нижеприведенных показателей не относится к 

индексам качества жизни:  
а) индекс интеллектуального потенциала общества;  
б) человеческий капитал на душу населения;  



249 

в) коэффициент жизнеспособности населения;  
г) коэффициент Джини. 
 
4. Рекомендуемая обязательная литература:  
1. Человеческое развитие. Курс лекций. – Душанбе, 2012.  
2. Человеческое развитие: новое измерение социально- эко-

номического прогресса: Учебное пособие /Под общей редакцией 
проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ) и Т. Мак-
кинли (ПРООН, Нью-Йорк). – М.: Права человека, 2008.  

3. ПРООН. Отчет по человеческому развитию. 1994. Нью-
Йорк, 1994  

4. Национальная целевая научно-исследовательская кон-
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ТЕМА 10 
 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА, МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ И 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ПРОДВИЖЕНИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
10.1. ОГО и его функции. 
10.2. Концепция участия и элементы стратегии ее 

развития. 
10.3. Партнерство в продвижении Человеческого 

Развития. 
 
10.1. ОГО и его функции. Гражданское общество — 

это сфера самопроявления свободных граждан и добро-
вольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, 
независимая от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации со стороны государственной власти. Со-
гласно классической схеме Д. Истона, гражданское обще-
ство выступает как фильтр требований и поддержки об-
щества к политической системе. 

Развитое гражданское общество является важнейшей 
предпосылкой построения правового государства и его 
равноправным партнером. 

Гражданское общество — один из феноменов совре-
менного общества, совокупность неполитических отноше-
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ний и социальных образований (групп, коллективов), объ-
единенных специфическими интересами (экономически-
ми, этническими, культурными и так далее), реализуемы-
ми вне сферы деятельности властно-государственных 
структур и позволяющими контролировать действия госу-
дарственной машины. 

Признаки гражданского общества 
• наличие в обществе свободных владельцев средств 
производства; 

• развитая демократия; 
• правовая защищённость граждан; 
• определённый уровень гражданской культуры, вы-
сокий образовательный уровень населения; 

• наиболее полное обеспечение прав и свобод чело-
века; 

• самоуправление; 
• конкуренция образующих его структур и различ-
ных групп людей; 

• свободно формирующиеся общественные мнения и 
плюрализм; 

• сильная социальная политика государства 
• многоукладная экономика 
• большой удельный вес в обществе среднего класса. 
Становление концепции гражданского общества отно-

сится ко второй половине XVIII — началу XIX веков. Фило-
софия Просвещения, немецкая классическая философия, в 
трудах представителей которых начинает осознаваться не-
обходимость четкого различия между государством и 
гражданским обществом (как сферой, охватывающей все 
многообразие социальных связей, лежащей между инди-
видом и государством), отдавали приоритет во взаимодей-
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ствии государства и гражданского общества государству 
(особенно Гегель). 

Важной характеристикой гражданского общества яв-
ляется достижение высокого уровня самоорганизации и 
саморегуляции общества. Гражданское общество — это 
основанная на самоорганизации система социально-
экономических и политических отношений, функциони-
рующих в правовом режиме социальной справедливости, 
свободы, удовлетворения материальных и духовных по-
требностей человека как высшей ценности гражданского 
общества. 

Функции гражданского общества. Гражданское 
общество выполняет ряд важных социальных функций: 

На основе законности оно обеспечивает защиту част-
ных сфер жизни человека и гражданина от необоснован-
ной жесткой регламентации государства и других полити-
ческих структур. 

На базе ассоциаций гражданского общества создаются 
и развиваются механизмы общественного самоуправле-
ния. 

Гражданское общество является одним из важнейших 
и мощных рычагов в системе «сдержек и противовесов», 
стремления политической власти к абсолютному господ-
ству. Оно защищает граждан и их объединения от неза-
конного вмешательства в их деятельность государственной 
власти и тем самым способствует формированию и упро-
чению демократических органов государства, всей его по-
литической системы. Для выполнения этой функции у не-
го есть немало средств: активное участие в избирательных 
кампаниях и референдумах, акциях протестов или под-
держки тех или иных требований, большие возможности в 
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формировании общественного мнения, в частности, с по-
мощью независимых средств массовой информации и 
коммуникаций. 

Институты и организации гражданского общества 
призваны обеспечивать реальные гарантии прав и свобод 
человека, равный доступ к участию в государственных и 
общественных делах. 

Гражданское общество выполняет также функцию со-
циального контроля по отношению к своим членам. Оно 
независимо от государства, располагает средствами и 
санкциями, с помощью которых может заставить индиви-
да соблюдать общественные нормы, обеспечить социали-
зацию и воспитание граждан. 

Гражданское общество выполняет также коммуника-
ционную функцию. В демократическом обществе прояв-
ляется многообразие интересов. Широчайший спектр 
этих интересов является результатом тех свобод, которы-
ми располагает гражданин в условиях демократии. Демо-
кратическое государство призвано максимально удовле-
творять интересы и потребности своих граждан. Однако в 
условиях экономического плюрализма эти интересы столь 
многочисленны, столь разнообразны и дифференцирова-
ны, что государственная власть практически не имеет ка-
налов информации обо всех этих интересах. Задача инсти-
тутов и организации гражданского общества информиро-
вать государство о конкретных интересах граждан, удовле-
творение которых возможно лишь силами государства. 

Гражданское общество выполняет стабилизирующую 
функцию своими институтами и организациями. Оно соз-
дает прочные структуры, на которых держится вся обще-
ственная жизнь. 
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Несмотря на возрастающую уверенность в благополу-
чии экономической ситуации и политическую стабиль-
ность, защита прав человека и гражданских прав сохраня-
ет критическое значение для обеспечения устойчивого че-
ловеческого развития и исполнения обязательств, зафик-
сированных в Декларации тысячелетия. Предполагается 
осуществление следующих стратегических направлений 
деятельности: 

(а) Закрепление достижений в области правосудия по 
делам несовершеннолетних в рамках поддержки общей 
судебной реформы с целью защиты гражданских прав и 
прав человека. Содействие формированию политики и 
институциональных условий. 

(б) Содействие формированию правовой среды тер-
пимости и справедливости путем выявления и уменьше-
ния политической, экономической, гендерной и иных 
форм социальной дискриминации, торговли людьми и 
иных форм насилия в отношении социально незащищен-
ных групп населения. 

(в) Содействие унификации социального законода-
тельства, возможно, разработка кодекса социальных зако-
нов с учетом российских условий. Данная деятельность 
включает в себя формирование условий для исполнения 
законодательства региональными и муниципальными ор-
ганами исполнительной власти, выступающими в качестве 
партнеров. Цель деятельности - увеличение доступности 
социальных услуг для населения. 

 
10.2. Концепция участия и элементы стратегии ее 

развития. Функции общественного сектора, направленные 
на развитие человеческого потенциала, реализуются не 
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только государством и его институтами, но в значительной 
степени негосударственным сектором, самими граждана-
ми. Граждане и негосударственная часть общественного 
сектора, наряду с государственными институтами, исполь-
зуя свои ресурсы и полномочия, принимая на себя ответ-
ственность, могут плодотворно участвовать в разработке и 
реализации проектов и программ развития. 

Как отмечал Л. фон Мизес: «Люди живут и действуют 
в обществе. Но само общество – это не что иное, как ком-
бинация индивидов для совместных действий. Оно не су-
ществует нигде, кроме как в действиях каждого отдельного 
человека» [Mises, 1996: 143]. Идея (или концепция) участия 
как раз и ориентирована на использование потенциала 
каждого человека и совместных действий людей для раз-
вития общества, человеческого потенциала. 

Концепция гражданского участия зародилась в конце 
40-х гг. XX века в связи с реализацией первых программ 
помощи слаборазвитым странам. Уже этот первый опыт 
показал, что внешняя поддержка может быть эффектив-
ной лишь при заинтересованной встречной активности 
самих выгодополучателей. 

Стало очевидно, что, планируя программы внешней 
помощи, нужно прежде всего определить, что могут сде-
лать сами люди и чего им не хватает в самоорганизации 
для устойчивого развития. Оказалось, что ответы на эти 
вопросы могут коренным образом изменить первоначаль-
ное представление о структуре необходимой помощи или 
поддержки. Зачастую бедность и другие социальные про-
блемы возникают как результаты исключения людей из 
процесса принятия решений, отсутствия у них доступа к 
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ресурсам (и контроля над ними), которые могут и должны 
обеспечить им стабильное развитие. 

С середины ХХ века в развитых странах стратегии уча-
стия стали широко практиковаться на уровне местных со-
обществ. Эффективность различных форм участия, совме-
стных действий особенно наглядна на местном уровне. 
Именно поэтому создавались, прежде всего, локальные 
некоммерческие организации, вовлекавшие жителей в ак-
тивную деятельность, сотрудничество с местной властью. В 
дальнейшем появились национальные и международные 
формы объединения граждан. 

Формы участия (привлечения) граждан в реализации 
проектов и программ развития человека имеют широкий 
спектр от номинальных (пассивное присутствие), до ре-
альных, предполагающих вклад действием. Наиболее про-
стой номинальной формой участия служит обсуждение 
(манипулирование), когда люди приглашаются лишь для 
того, чтобы внушить или объяснить какую-нибудь идею. 
Обсуждение может быть элементом более действенных 
форм участия. 

В достижении этой цели исключительно важную роль 
играет оценка нужд и определение приоритетов местного 
развития и, конечно же, поддержка местных инициатив по 
реализации этих приоритетов. Эффективная реализация 
местных инициатив, безусловно, связана с ресурсным 
обеспечением. 

В мире практикуется множество подходов в решении 
социально-экономических вопросов для удовлетворения 
нужд населения. Каждой стране характерны своеобразные 
механизмы, применяемые к процессам развития и повы-
шения благосостояния граждан. Традиционно, в Таджи-
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кистане для реализации приоритетов развития как на-
ционального, так и местного уровня применяются различ-
ные способы. Это в первую очередь, средства государст-
венного бюджета разных уровней, международная по-
мощь, вклады частного сектора и гражданского общества. 
Однако, как было отмечено выше, бюджетные возможно-
сти ограничены, международная помощь носит времен-
ный характер и частная инвестиция не всегда привержена 
вложению в общественный сектор. Поэтому возникает не-
обходимость концентрации усилий всех возможных ре-
сурсообразующих субъектов общества. Только таким об-
разом можно обеспечить совместное решение социально-
экономических проблем. 

С этой целью Программа Развития ООН в 2010 году в 
сотрудничестве с исполнительным органом государствен-
ной власти Согдийской области в рамках исполнения 
Программы Сельского Развития, финансируемая Мини-
стерством международного развития Великобритании 
(DFID) в 14 сельских районах этой области внедрила меха-
низм Доверительного фонда для финансирования при-
оритетных проектов, вытекающих из программ и планов 
развития районов и джамоатов. Доверительные фонды – 
это инструмент, который позволяет диверсифицировать 
источники привлечения средств и основан на доверии и 
желании сторон в совместном сотрудничестве. То есть, 
данный механизм является инструментом, стимулирую-
щим мобилизацию ресурсов из разных источников для 
реализации приоритетов местного развития. 

За период осуществления механизма Доверительного 
Фонда в области было реализовано 131 субпроектов на 
общую сумму около 20 миллионов сомони, половина из 
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которых является вкладом местного населения и частного 
сектора. Эффективность механизма Доверительного фонда 
можно наблюдать на примере её осуществления в районах 
Зеравшанской долины. В течение двух лет в десяти горных 
селах области были восстановлены транспортная и ирри-
гационная инфраструктура, обновлена система ирригаци-
онного водоснабжения и все это способствовало улучше-
нию более 1600 га земель дехканских хозяйств, обеспече-
нию их доступа к ирригационной воде, улучшению ме-
лиоративного состояния земель. Также посредством орга-
низации швейных цехов оказана поддержка малого пред-
принимательства. В результате реализации этой деятель-
ности было создано более 70 новых рабочих мест, что яв-
ляется важным показателем для горной, отдаленной мест-
ности.11 

При консультировании участники могут выразить 
свои предложения и возражения, правда, без гарантии, 
что они будут учтены или хотя бы услышаны властными 
органами, лицами, принимающими решения (это обычно 
публичные слушания, собрания, повестка дня которых не 
определяется приглашенными). 

Одним из инструментов в деле улучшения бизнес сре-
ды и сотрудничества государства и частного сектора явля-
ется государственно-частный диалог, который является 
платформой для обсуждения и решения вопросов по 
улучшению бизнес и инвестиционного климата, развития 
частного сектора и экономики в целом. Преимуществами 
создания данной платформы являются: 

                                                            
11 По материалам и подходам примененным посредством различных 
инициатив Программы Развития Сообществ/ПРООН Таджикистан 
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• Обеспечение прозрачности и создание большего 
доверия между секторами общества 

• Увеличение возможности получения мнений и экс-
пертиз представителей частного сектора по вопро-
сам улучшения политики 

• Обеспечение вертикального и горизонтального об-
мена информацией и вовлечение других государст-
венных и общественных институтов в процесс диа-
лога и решения приоритетных вопросов 

• Продвижение эффективного проведения реформ, 
направленных на улучшение бизнес и инвестици-
онной среды в контексте экономического развития. 

 
Существенное развитие диалогу между секторами 

придало создание в декабре 2007 года Консультативного 
Совета по улучшению инвестиционного климата при Пре-
зиденте РТ. Совет на национальном уровне, а также соз-
данные впоследствии при Председателях областей такого 
рода платформы стали основными связующими звеньями 
в процессе проведения реформ. Для обеспечения верти-
кальной взаимосвязи созданных Советов с районным 
уровнем и продвижением вопросов по принципу снизу 
вверх и тем самым обеспечения участия предпринимате-
лей на местах в процессе принятия решений и проведения 
реформ, появилось необходимость в фасилитации такого 
диалога на местном уровне. 

Государственно-частный диалог на местном уровне 
показал свою актуальность тем, что начал сближать инте-
ресы многих секторов, восстанавливать доверие, стимули-
ровать участие других секторов в процессе местного эко-
номического развития, проводить мониторинг и оценку 
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осуществления национальных реформ на местном уровне, 
содействовать в улучшении экономических показателей 
отдельно взятого района, с целью повышения уровня бла-
госостояния населения12. 

Следующей формой можно считать достижение кон-
сенсуса – партнеры стараются понять друг друга и прийти 
к позициям, приемлемым для всех (недостаток этой фор-
мы в том, что наиболее уязвимые группы проявляют мало 
активности, занимают, как правило, пассивную позицию). 

Совместное принятие решений как следующая стадия 
развития участия базируется на ранее достигнутом кон-
сенсусе и означает появление первых признаков ответст-
венности за возможные результаты. 

Более ответственная форма участия, например парт-
нерство, подразумевает разделение риска, означает не 
только принятие решений, но и полную ответственность 
за их положительные и отрицательные последствия. Для 
реализации этой формы необходимо оценивать вклад 
участников, фиксировать сферу и меру их ответственности, 
вести мониторинг и отчетность. 

Наиболее комплексной формой участия является са-
моуправление, которое служит необходимым дополнени-
ем управления государственного, включает не только хо-
зяйственные полномочия и функции, но и элементы пра-
воприменения, законотворчества. Реализации стратегии 
участия естественно должно предшествовать выявление и 
анализ заинтересованных сторон («стейкхолдеров»). Это 
понятие объединяет людей и организации, так или иначе 

                                                            
12 По материалам и подходам примененным посредством различных 
инициатив Программы Развития Сообществ/ПРООН Таджикистан 
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вовлеченных в решение определенной проблемы. Изуче-
ние их интересов и потенциала влияния позволяет конст-
руировать программу действий, имеющую высокую веро-
ятность воплощения. Потенциальная активность заинте-
ресованных сторон, превращение их в участников про-
грамм зависит от ожидаемых ими потерь или выгод. 

 
10.3. Партнерство в продвижении Человеческого 

Развития. Мотивационной основой различных форм уча-
стия является заинтересованность граждан в развитии 
различных элементов человеческого потенциала по собст-
венным планам для достижения самостоятельно устанав-
ливаемых приоритетов, с опорой на собственные силы. 
Если элементы участия не используются, то человек стано-
вится объектом «государственной заботы», пассивным по-
лучателем регламентированных благ и услуг. 

Главный недостаток такого «государственного подхо-
да» состоит в том, что в нем не используются инициатива 
людей, информация, которой они обладают. Внедрение 
усредненных стандартов очень многих оставляет недоволь-
ными, а появление человека лишь на «пункте раздачи 
благ» удорожает такую политику и снимает ответствен-
ность с выгодополучателя. Недовольные граждане требуют 
дополнительной государственной поддержки, но не при-
лагают усилий для самообеспечения. 

Одним из способов, который широко применяется 
для оценки эффективности предоставления общественных 
услуг во многих странах Азии, является Метод карточек 
общественного учета оценки услуг, который является сво-
его рода диалогом между пользователями и поставщика-
ми. 
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Качество жизни обычно определяется наличием или 
отсутствием таких факторов, как образование и здоровье, 
занятость и достойный доход, жилище и питание. То есть, 
наличие этих факторов, по сути, гарантирует позитивную 
тенденцию благосостояния людей. Однако важно также 
отметить и тот факт, что эти индикаторы благосостояния, 
в свою очередь, связаны с качеством предоставляемых на-
селению общественных услуг. Именно занятость, пред-
ставляющая достойный доход, жилище, сопровождаю-
щееся полноценным пакетом коммунальных услуг, здоро-
вое питание, доступное образование и здравоохранение 
формируют качество жизни людей. 

Как правило, главным "поставщиком" данного пакета 
социально-бытовых услуг выступает государство. В связи с 
этим, возникает вопрос: насколько качество предоставляе-
мых государственных услуг удовлетворяет требование 
пользователей этих услуг, то есть населения? 

Существуют множество методологий и инструментов, 
определяющие принципы оценки уровня и качества пре-
доставляемых общественных услуг и механизмы воздейст-
вия для их улучшения. Главной движущей силой в этой 
области, гарантирующей качественные услуги, является 
гражданское восприятие и реализация механизма "обрат-
ной связи". Этот механизм осуществляется разными спо-
собами. Одним из способов, который широко применяет-
ся для оценки эффективности предоставления обществен-
ных услуг во многих странах Азии, является метод карто-
чек общественного учета оценки услуг. В целях оценки 
эффективности предоставления общественных услуг и 
дальнейшего улучшения их качества, данный метод впер-
вые был апробирован в районах Раштской долины. 
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Благодаря инициативе, реализуемой при поддержке 
Программы Развития ООН, пользователи услуг, то есть 
само население теперь имеет возможность оценивать ка-
чество услуг, которые они получают от различных источ-
ников. Уникальность этого подхода заключается в том, что 
недостатки в предоставлении услуг выявляются совместно 
с поставщиками и пользователями услуг. 

В 2013 году в районах Рашт и Таджикабад впервые в 
республике был апробирован Метод карточек обществен-
ного учета оценки услуг применительно к оценке качества 
предоставления услуг в сферах образования и водоснаб-
жения. Данный метод подразумевает вовлечение пользо-
вателей и поставщиков услуг в определение критериев 
оценки работы поставщиков услуг, оценку текущей ситуа-
ции в соответствии с этими критериями и совместную 
разработку плана действий по улучшению работы. 

Новый метод позволил установить диалог между по-
ставщиками и пользователями услуг и совместно опреде-
лить пробелы в процессе предоставления услуг для при-
нятия мер по устранению недостатков и улучшению каче-
ства услуг. Метод совместной оценки и совместного пла-
нирования может стать важным инструментом работы и 
сотрудничества между поставщиками и пользователями 
услуг 

Основным аспектом процесса управления развитием 
на местах является планирование и мониторинг развития 
с широким вовлечением населения. При этом эффектив-
ный мониторинг развития невозможен без отслеживания 
реальной ситуации в области предоставления базовых ус-
луг населению с применением механизмов постоянной 
обратной связи и конструктивного диалога между пользо-
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вателями и поставщиками услуг. Поэтому одним из таких 
наиболее действенных механизмов и является метод кар-
точек общественного учета оценки услуг.13 

С позиции человеческого развития задачи стратегии и 
политики участия служат не только средством реализации 
соответствующих программ, но являются и непосредст-
венной целью, составной частью развития человека. Уча-
стие определяется как средство в том случае, когда оно 
планируется как способ повышения эффективности госу-
дарственных или иных проектов. Участие как одна из со-
ставляющих целей развития человека рассматривается че-
рез призму повышения его потенциала в ходе социальной 
практики – приобретения в процессе участия знаний, 
умений, навыков в различных областях. 

В этом контексте участие общества можно определить 
как любые контакты госслужащих с гражданами или 
пользователями услуг по поводу разработки правительст-
венной политики и в различных отраслях. Концепция со-
вершенствования системы национального развития, где 
определено активное участие трех партнеров по развитию, 
а именно государственного сектора, бизнеса и гражданско-
го общества послужила бы в этом процессе важную роль. 

В Государственном секторе много партнеров, вовле-
ченные в процесс развития имеющие различную роль; это 
Разработчик стратегии (в данном случае Исполнитель-
ный Аппарат Президента Республики Таджикистан), 
Агентство по планированию (Министерство экономиче-
ского развития и торговли), Финансирующее Агентство 

                                                            
13 По материалам и подходам примененным посредством различных 
инициатив Программы Развития Сообществ/ПРООН Таджикистан 
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(Министерство финансов), Исполнительное Агентство 
(отраслевые министерства), вспомогательные Агентства 
(Агентство по статистике). 

Частный сектор включает предпринимательскую 
деятельность в таких отраслях как, сельское хозяйство, 
горнорудное производство, строительство, промышлен-
ность, обрабатывающая промышленность, маркетинг, тор-
говля, другие коммерческие услуги. 

Гражданское общество состоит из различных групп 
населения, не занятых предпринимательством с различ-
ными интересами: налогоплательщики, местное само-
управление, местные жители, НПО, общественность, а 
также другие категории бенефициаров из числа пожилых, 
детей и нетрудоспособного населения. 

В период трансформации, в активной фазу которой 
находится Таджикистан государство обретает особую роль 
в условиях переходного периода, так как оно становиться 
локомотивом при проведении социально-экономических 
преобразований в стране, одновременно создавая равные 
условия для развития частного сектора и гражданского 
общества, являющимися партнерами по национальному 
развитию. 

Оптимальным для достижения целей развития чело-
века является сочетание усилий государства и негосу-
дарственного сектора, самоуправления, бизнеса. На 
этой основе, с одной стороны, становится возможным точ-
нее определить цели и общественные потребности при 
выработке соответствующих государственных стратегий и 
программ. С другой стороны, в дополнение к государст-
венным ресурсам задействовать потенциал частного пред-
принимательства, общественной инициативы и контроля. 
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Таким образом, цели человеческого развития могут 
быть эффективно реализованы лишь на основе сочетания 
усилий государства, граждан, некоммерческих неправи-
тельственных организаций и бизнеса. Причем развитие 
институтов гражданского общества и диверсификация их 
деятельности, расширение участия граждан и граждан-
ских организаций могут одновременно рассматриваться и 
как цели, и как средство в решении задач социально-
экономического развития, повышения человеческого по-
тенциала. Эффективное управление в общественном сек-
торе в целом с позиции человеческого развития призвано 
обеспечить баланс политических, экономических и соци-
альных приоритетов всех слоев общества на базе широкого 
социального консенсуса, при котором в полной мере учи-
тывается голос всех групп населения, включая наиболее 
уязвимые. 

Государство, по сравнению с частным некоммерче-
ским сектором и бизнесом, несет главную ответственность 
за развитие человеческого потенциала. Его первоочеред-
ная задача – создать условия эффективной реализации 
программ развития человека, финансируемые не только 
через бюджет, но и частные фонды, обеспечить развитие 
рынков в интересах человека. Эта задача не отделима от 
задачи совершенствования организации, повышения ре-
зультативности государственного управления и регулиро-
вания, развития местного самоуправления применительно 
ко всему спектру их полномочий, а не только к человече-
скому развитию. В этом смысле реформы государственно-
го управления и местного самоуправления являются об-
щим условием успешной реализации программ развития 
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человека, достижения целей тысячелетия, сформулиро-
ванных ООН. 

 
1. Вопросы для практических занятий: 
1. Что такое ОГО? 
2. Какие организации можно отнести к ОГО? 
3. Функции ОГО 
4. Что означает Концепция участия? 
5. Основные партнеры в продвижении ЧР 
 
2. Темы рефератов и презентаций: 
1. Понятие и критерии ОГО. 
2. Показатели развития ОГО. 
3. Местное управление и самоуправление в системе ОГО 
4. Предпринимательство и средний класс как элементы ОГО 
5. Средства массовой информации (СМИ) и их роль в раз-

витии ОГО 
6. Механизм партнерства в достижении ЧР 
 
3. Контрольные вопросы, тесты: 
1. Взаимосвязь ОГО, НПО и НКО. 
2. Какие организации входят в структуру ОГО? 
3. Какими полномочиями обладают местные органы управ-

ления в унитарном государстве? 
4. Что такое политический плюрализм? 
5. Каковы основные функции групп интересов? 
6. Что является основой социальной организации граждан-

ского общества? 
7. Одними из основополагающих признаков гражданского 

общества являются: а. горизонтальный тип отношений социаль-
ных субъектов б. юридическое равенство людей с. централиза-
ция власти  

8. К источникам политической власти следует относить: 
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А. высокий социальный статус Б. экономические возможно-
сти В. Популярность С. Место рождения 

9. В структуру гражданского общества входят:  
1. лоббистские группы 2. профессиональные объединения 3. 

церковные организации 4. родственные кланны 
 
4. Рекомендуемая обязательная литература: 
1. Человеческое развитие. Курс лекций. – Душанбе, 2012. 
2. Человеческое развитие: новое измерение социально- эко-

номического прогресса: Учебное пособие /Под общей редакцией 
проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ) и Т. Мак-
кинли (ПРООН, Нью-Йорк). – М.: Права человека, 2008. 

3. Национальная целевая научно-исследовательская кон-
цепция по вопросам развития человека, дальнейшего обеспече-
ния демократических принципов и развития гражданского об-
щества на 2013 -2028 годы, утверждена постановлением Прави-
тельства РТ от 2.07.2013 года № 288. 

4. Управление общественными отношениями: учебник / под 
общ. ред. В.С. Комаровского. – М.: Издательство РАГС, 2007. 

 
5. Рекомендуемая дополнительная литература: 
1. Закон Республики Таджикистан «Об общественных объе-

динениях» 
2. Гаврилов М.Л. Особенности управления ресурсами ре-

гиона. - М.: Изд-во РАГС, 2004. 
3. Юсуфбеков Ю., Бабаджанов Р., Кунтувдый Н. Развитие 

гражданского общества в Таджикистане /Изд. 2-е, дополненное и 
переработанное. – Душанбе, 2009. 
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ТЕМА 11 
 

ЗДОРОВЬЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ЖИЗНИ 

 
11.1. Здоровье и долголетие как предпосылки и 

следствие Человеческого Развития. 
11.2. Определение понятия «здоровье». 
11.3. Методы измерения уровня здоровья. 
11.4. Цели Развития Тысячелетия в сфере здоро-

вья. 
 
11.1. Здоровье и долголетие как предпосылки и 

следствие Человеческого Развития. Концепция челове-
ческого развития трактует долголетие как способность 
прожить долгую и здоровую жизнь. Именно так это поня-
тие раскрыто в первом «Докладе о человеческом разви-
тии» в 1990г. Одного физического долголетия, очевидно, 
недостаточно для всестороннего развития человеческого 
потенциала. Более того, в человеческом сознании долгая 
жизнь в состояния болезни рассматривается скорее, как 
несчастье. 

Здоровье и долголетие в Индексе Человеческого Раз-
вития (ИЧР) измеряются ожидаемой продолжительно-
стью жизни (ОПЖ) при рождении. Здоровье и долголетие 
являются одновременно составляющими, следствиями и 



270 

важнейшими предпосылками развития человеческого по-
тенциала. Так, рост продолжительности жизни и укреп-
ление здоровья есть следствие: 

– индустриального развития; 
– прогресса науки (в том числе медицины); 
– роста гигиенической культуры населения и образо-

вательного уровня вообще; 
– ликвидация социального неравенства. 
С другой стороны, рост продолжительности жизни и 

укрепление здоровья населения являются необходимым 
условием: 

– повышения производительности и, вообще, эффек-
тивности труда, прогресса экономики; 

– роста уровня образования, прогресса науки в широ-
ком смысле слова (способность к обучению, меж поколен-
ные связи, накопление знаний); 

– изначального «равенства» вообще и равенства муж-
чин и женщин, в частности; 

– реального права выбора. 
Рост продолжительности жизни расширяет возмож-

ности для накопления знаний, как на основе личного более 
длительного жизненного опыта, так и в ходе взаимодейст-
вия поколений. Более надежной становится передача 
культурных ценностей от поколения к поколению. Уско-
ряется развитие науки. Другими словами, здоровье явля-
ется важным условием получения образования в молодо-
сти и дальнейшего его совершенствования. 

Очевидна взаимосвязь между здоровьем и эффектив-
ностью труда, увеличением личного и общественного бла-
госостояния. Низкий уровень здоровья сдерживает разви-
тие экономики (низкая производительность труда, высо-
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кая инвалидизация плюс, возможно, высокие расходы на 
поддержание жизни). 

При низкой продолжительности жизни априорная 
заданность социальных ролей, включая патриархальные 
гендерные стереотипы, является условием выживания со-
циума, поскольку отсутствует резерв времени для экспе-
риментов. Достаточно долгая и здоровая жизнь – необхо-
димое условие не только права выбора, но и возможности 
реализации человека как индивида и члена общества. 
Снижение смертности и рост производительности труда – 
два фактора, без которых свобода выбора невозможна. 

Когда продолжительность жизни не превосходит 35 
лет, для поддержания существования человеческого сооб-
щества (популяции) каждая женщина должна родить в 
среднем 6 детей. Понятно, что в таких условиях невозмож-
но реальное равенство полов, так как женщины вынужде-
ны непрерывно рожать для сохранения популяции. 

Среди прав человека важнейшим является право на 
жизнь. Физическое и психическое здоровье – это необхо-
димые предпосылки для реализации права на жизнь. Лю-
ди дорожат жизнью, поскольку она далеко не бесконечна. 
Но нездоровье может превратить жизнь человека в пытку. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни 
(ОПЖ) является отражением общего состояния системы 
здравоохранения в странах, а также доступа к этим услу-
гам, независимо от уровня доходов, пола, расы, возраста, 
степени урбанизации и других факторов, которые могут 
ограничить доступ к услугам здравоохранения определен-
ным группам населения. При расчетах показателя ОПЖ 
используются только демографические показатели, такие, 
как уровень смертности в различных социально-
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демографических группах. Степень развития услуг систе-
мы здравоохранения прямо не оценивается. Тем не менее, 
продолжительность жизни является результатом сложно-
го комплекса социально-экономических факторов. 

Несмотря на то, что показатель ОПЖ не отражает 
многие аспекты здоровья населения, тем не менее, он удо-
бен тем, что позволяет сравнивать ситуацию в мире, т.к. по 
многим странам есть серьезные препятствия для сбора не-
которых данных по оценке уровня здоровья. Однако, из-
менение показателя ОПЖ является сигналом для анализа 
ситуации в системе здравоохранения на национальных 
уровнях. 

 
Таблица 11.1.1. 

Индекс ожидаемой продолжительности жизни  
по группам стран, 2012 г.14 

Группы стран по уровням ИРЧП ОПЖ, 
лет 

Среднее значение в мире 70.1 
С очень высоким уровнем человеческого раз-
вития 

80.1 

С высоким уровнем человеческого развития 73.4 
Со средним уровнем человеческого развития 69.9 
С низким уровнем человеческого развития 59.1 
Таджикистан 67.8 

 
В Таблице 11.1.1. приведены средние значения ожи-

даемой продолжительности жизни по группам стран с 
                                                            
14 Отчет о человеческом развитии. Возвышение Юга: человеческий про-
гресс в многообразном мире. ПРООН, 2013  
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разным уровнем человеческого развития. Таджикистан по 
индексу развития человеческого потенциала находится в 
группе стран со средним уровнем развития, а показатель 
ожидаемой продолжительности жизни несколько ниже 
среднего уровня в этой группе. 

В целом, в мире, благодаря усилиям по борьбе с бед-
ностью, развитию медицинской науки, а также расшире-
нию доступа к услугам здравоохранения, ожидаемая про-
должительность жизни имеет тенденцию к росту. За по-
следние два десятилетия индекс ОПЖ в среднем на плане-
те увеличился на 7.1 лет, с 63 лет в 1993 году до 70.1 лет в 
2012 году. В Таджикистане этот показатель за два десяти-
летия ухудшился и теперь находится ниже среднего миро-
вого уровня. Это говорит о том, что в системе здравоохра-
нения Таджикистана имеются серьезные проблемы. 

Рассматривая историю человечества с точки зрения 
изменения продолжительности жизни, можно условно 
разделить историю на этапы с определенными социально-
экономическими факторами, оказавших революционное 
влияние на продолжительность жизни. 

На протяжении нескольких тысячелетий на Земле 
господствовал традиционный тип смертности. Продолжи-
тельность жизни не превышала 35 лет. Не менее половины 
детей умирало, не дожив до взрослого возраста. В перио-
ды военных действий, эпидемий особо опасных инфекций 
(холера, оспа, чума и т.п.) и голода продолжительность 
жизни резко снижалась. 

Традиционный тип смертности в Западной Европе 
существовал до середины XVIII века. Развитие производст-
ва привело к созданию товарных запасов зерна, а развитие 
дорог и водного транспорта – к возможности доставки 
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продовольствия на большие расстояния, в результате чего 
неурожай перестал быть безусловной причиной голода. 
Благодаря развитию медицины население стало осваивать 
гигиенические и карантинные мероприятия. Существует 
гипотеза, что активное сельскохозяйственное освоение зе-
мель привело к сокращению числа грызунов (мышей крыс 
и др.) – основных переносчиков чумы. 

В условиях начавшейся промышленной революции 
рост уровня жизни, повышение уровня образования и ги-
гиенической культуры населения определили следующий 
шаг снижения смертности. Существенно снижается 
смертность от распространенных инфекционных заболе-
ваний (прежде всего – детских инфекций, желудочно-
кишечных инфекций, туберкулеза, малярии), болезней 
органов дыхания (грипп, пневмония, бронхит) и ряда дру-
гих. Развитие норм ухода за детьми и прогресс в системе 
родовспоможения привели к значительному снижению 
материнской и младенческой смертности. 

Открытие сульфаниламидов и антибиотиков завер-
шило борьбу с инфекционными болезнями, бронхитом и 
пневмонией, сепсисом у новорожденных и послеопераци-
онным сепсисом. В экономически развитых странах это 
произошло вскоре после конца второй мировой войны в 
середине ХХ столетия, а затем успехи стали постепенно 
распространяться по всему миру. 

В Таджикистане развитие эпидемиологического пере-
хода на протяжении истории, с одной стороны, имеет 
общность с европейскими странами, с другой – имеет свои 
особенности. Единство заключается в том, что последова-
тельность стадий универсальна для общемирового про-
цесса. Однако переход к современной стадии эпидемиоло-
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гического перехода в Таджикистане начался с опозданием 
не менее чем на 150 лет – примерно в начале ХХ в. Этот 
период характеризуется высокой младенческой смертно-
стью, остаются актуальными голод, вспышки оспы, тифа, 
малярии и холеры. Огромное влияние на смертность насе-
ления того периода оказывали гражданские войны. Таким 
образом, Таджикистан оставался на первом этапе эпиде-
миологического перехода вплоть до начала ХХ века. 

Только после окончательной ликвидации басмачества 
в 20-х годах ХХ века и образования Таджикской ССР нача-
лось развитие сельского хозяйства, что привело к улучше-
нию жизни населения. Вместе с развитием промышленно-
сти формировался и рос рабочий класс. Индустриализа-
ция привела к тому, что к уже к концу 30-х годов ХХ века 
продолжительность жизни мужчин составила 56,4 года, а 
женщин – 60,7 лет. Движущим фактором, как видим, стало 
изменение социальной и политической обстановки. 

Конец 50-х годов ХХ столетия можно считать заверше-
нием первого этапа эпидемиологического перехода в 
Таджикистане. Продолжительность жизни у мужчин со-
ставляет уже 72 года, а у женщин – 75 лет15. Благополуч-
ным периодом снижения смертности стали 60-е годы. 
Снижается смертность от туберкулеза, хотя болезни орга-
нов дыхания по-прежнему находятся на первом месте 
причин смертности населения. Возросли материальные 
возможности для доступа ко всем основным достижениям 
тогдашнего общества – достойное жилье, достаточное пи-
тание, санитарно-гигиенические навыки, доступ к здраво-
охранению и образованию. Продолжительность жизни в 
                                                            
15 Население республики Таджикистан. Душанбе 1999 год.  
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1964 году составила у мужчин 72,8 и женщин 76,3 года16. 
Однако в 70-е и до середина 80-х годов ХХ века произошло 
резкое снижение продолжительности жизни, в связи со 
снижением темпов экономического роста. Высокие темпы 
прироста населения, проблема занятости трудовых ресур-
сов и трудоустройство молодежи, особенно женщин, ста-
новятся острыми проблемами. Продолжительность жизни 
всего населения колебалась от 68,6 до 66,1, что касается 
сельского населения, то оно потеряло в среднем 2,8 года. 
Это произошло в основном из –за увеличения смертности 
детей в возрасте от 0-4 лет. 

Последующие шаги перестройки не дали ожидаемого 
результата, экономика республики все еще развивалась на 
экстенсивной основе, т.е. за счет роста численности работ-
ников и использования материальных ресурсов. Приобре-
тение независимости и последующая гражданская война 
привели к тому, что переход к третьей стадии эпидемио-
логического перехода, не только не состоялся, но и дости-
жения второго в области продолжительности жизни зна-
чительно уменьшились. Продолжительность жизни муж-
чин в 1993 году составила 56,5 лет, а женщин 68,2 года, 
причем следует отметить, что в сельской местности этот 
показатель также существенно снизился и составил 56,8 у 
мужчин и 68,2 у женщин. Что касается причин смертности 
в этот период, то на первом месте, по-прежнему, болезни 
системы кровообращения, а на втором из-за гражданской 
войны смертность от несчастных случаев и других внешних 
воздействий. 

                                                            
16 Население республики Таджикистан. Душанбе 1999 год. 
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Как видим, социально-экономические, политические, 
культурные и медицинские составляющие выступают не 
только как движущие силы, но и как эффективные инст-
рументы снижения смертности, как отражение благосос-
тояния общества. 

 
11.2. Определение понятия «здоровье». Понятие 

«здоровье» находится в постоянном развитии, и зависит от 
развития науки, которая определяется все более четкими 
и тонкими определениями норм и соответствующих ин-
дикаторов измерения уровня здоровья. Необходимость 
изменений понятия «здоровья» диктуется изменяющими-
ся условиями жизни человека, а также развитием культу-
ры, создающих новые ценности и требования к состоянию 
здоровья. Определенную сложность в этот вопрос вносит и 
то, что нет здоровья человека как такового, а есть здоровье 
мужчины и женщины, ребенка и пожилого человека, об-
раз жизни и социальные функции которых различны. 
Также необходимо учитывать разницу условия прожива-
ния в различных географических и климатических зонах с 
различными требованиями к функциональным и адап-
тивным возможностям населения, которые существенно 
различаются. Существуют и просто различные типы здо-
ровья, например, унаследованные от родителей и обре-
тенные болезненным от рождения человеком в результате 
выполнения норм здорового образа жизни. 

Физическое здоровье - это естественное состояние ор-
ганизма, обусловленное нормальным функционированием 
всех его органов и систем. Если все органы и системы ра-
ботают хорошо, то и весь организм человека (саморегули-
рующаяся система) правильно функционирует и развива-
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ется. Психическое здоровье зависит от состояния головно-
го мозга, оно характеризуется уровнем и качеством мыш-
ления, развитием внимания и памяти, степенью эмоцио-
нальной устойчивости, развитием волевых качеств. Соци-
альное (нравственное) здоровье определяется теми мо-
ральными принципами, которые являются основой соци-
альной жизни человека, т.е. жизни в определенном чело-
веческом обществе. Отличительными признаками нравст-
венного здоровья человека прежде всего являются созна-
тельное отношение к труду, овладение сокровищами куль-
туры, активное неприятие нравов и привычек, противоре-
чащих нормальному образу жизни. Физически и психиче-
ски здоровый человек может быть нравственным уродом, 
если он пренебрегает нормами морали. Поэтому социаль-
ное здоровье считается высшей мерой человеческого здо-
ровья. Нравственно здоровым людям присущ ряд общече-
ловеческих качеств, которые и делают их настоящими 
гражданами. 

Устав Всемирной Организации Здравоохранения оп-
ределяет здоровье как «состояние полного духовного, фи-
зического и социального благополучия». Нельзя не согла-
ситься с таким широким и гуманным толкованием здоро-
вья. В тоже время, очевидно, что оно не операционально, 
так как содержит такое неподдающееся количественной 
оценке понятие, как «благополучие», и уже в cилу этого не 
может использоваться в практических медико-
демографических исследованиях. 

Наряду с этими определениями в специальной лите-
ратуре можно встретить характеристики здоровья как со-
стояния оптимальной жизнедеятельности человека, обес-
печивающего полную реализацию его сущностных сил, 
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как способность человеческого организма полноценно вы-
полнять социальные функции в условиях обеспечения ди-
намического равновесия как внутри организма, так и во 
взаимоотношениях организма с окружающей средой. 
Признание значения социальных и психологических па-
раметров здоровья существенно изменило и расширило 
определение здоровья и вывело его за рамки клинических 
критериев, но при этом не было ответа на вопрос: кого 
следует считать здоровым? 

Для создания системной картины той или иной си-
туации, связанной со здоровьем личности или социальной 
группы людей, ученые используют целый ряд других ба-
зовых понятий и дефиниций. К их числу следует отнести 
понятия «здоровье человека», «здоровье населения», «об-
щественное здоровье» и др. Здоровье человека - это не 
только наличие или отсутствие у него болезней, а такое 
состояние индивида и среды его обитания, которое обес-
печивает ему достижение чувства полноты жизни и мак-
симально возможный для него вклад в человеческую куль-
туру и цивилизацию. 

Определение «здоровье населения» обозначает про-
цесс, отражающий состояние биосоциальной системы 
«Население». Здоровье населения как феномен на кон-
кретном историческом этапе является результатом биоло-
гической эволюции и социального развития человеческой 
популяции за весь период ее существования, причем но-
сителем его является определенная человеческая популя-
ция. Если при определении здоровья человека в качестве 
отправной точки берутся показатели, отражающие здоро-
вье индивида, то при определении здоровья населения в 
качестве индикаторов, отражающих уровень здоровья об-
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щества, рассматриваются индикаторы рождаемости и 
смертности. При переходе от системы «Человек» (индиви-
дуум) к системе «Население» (системе индивидуумов) зна-
чение одних и тех же явлений изменяется. Если в первом 
случае исследуется показатель, отражающий единичное 
событие (рождение, смерть, заболевание), то во втором - 
показатель, отражающий массовое явление (рождаемость, 
смертность, заболеваемость). Понятие «общественное здо-
ровье» (или в последнее время близкое ему - «экономика 
здоровья») имеет несколько иной характер. Оно возникло 
как попытка получить ответ на вопрос о влиянии государ-
ства, общественно-экономических отношений на уровень 
здоровья населения в целом и отдельного человека в част-
ности. Иначе говоря, оно призвано отражать способность 
общества поддерживать высокие показатели здоровья на-
селения (нации, класса, группы и т.д.). 

Состояние здоровья и смертность населения зависят 
от большого числа факторов, биологических (порожден-
ные внутренним развитием человеческого организма) и 
социальных (связанные с действием внешней среды). При 
этом надо учитывать, что влияние внешней среды – это не 
только импульсы физической и социальной среды обита-
ния на организм человека, но и воздействие на сознание 
индивида, формирующее модели его поведения в той об-
ласти, которая непосредственно отвечает за сохранение 
здоровья. В соответствии с преобладающим механизмом 
влияния, биологические и социальные факторы принято 
классифицировать на эндогенные (порожденные внутрен-
ним развитием человеческого организма) и экзогенные 
(связанные с действием внешней среды). 
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Роль эндогенных факторов обусловлена преимущест-
венно старением организма, поэтому на протяжении жиз-
ни человека их влияние неравномерно и имеет большее 
воздействие на состояние здоровья в старших возрастах. К 
эндогенно детерминированным относят также часть забо-
леваний и смертей, вызванных врожденными пороками, 
наследственными заболеваниями и т.д., которые наступа-
ют часто детском и молодом возрасте. 

К экзогенным факторам относятся природные усло-
вия, такие, как климат, уровень загрязнения окружающей 
среды и т.п., и социальные, такие, как уровень иммуниза-
ции, доступ к услугам здравоохранения и ряд других, ко-
торые определяют распространенность тех или иных за-
болеваний, приводящих к сокращению продолжительно-
сти жизни. 

Следует отметить, что разделение причин смерти на 
эндогенные и экзогенные носит условный характер. Тео-
рия эпидемиологического перехода утверждает, что в ос-
нове начавшегося в ХVIII веке и продолжающегося в со-
временном мире снижения смертности лежит постепен-
ное устранение экзогенных факторов смертности и все бо-
лее полная реализация эндогенного потенциала здоровья 
человека. 

Становится очевидно, например, что победа на особо 
опасными инфекциями ведет к снижению смертности, но 
не означает улучшения здоровья. Снижение смертности от 
острых заболеваний может вести к ухудшению здоровья 
выживших. В целом, далеко не очевидно, как менялся 
средний уровень здоровья в процессе первого эпидемио-
логического перехода. 
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В то же время улучшение уровня здоровья – обяза-
тельная составляющая и несомненное следствие второго 
эпидемиологического перехода, неразрывно связанного с 
охраной природной и улучшением социальной среды, оз-
доровлением условий труда и повсеместным распростра-
нением здорового образа жизни. 

На протяжении своей жизни и в каждый конкретный 
момент жизни человек выполняет множество различных 
социальных ролей, связанных с различными формами его 
экономической, демографической и общественной актив-
ности. Взрослый мужчина является одновременно работ-
ником, избирателем, отцом, мужем и т.д. В то же время 
человек нуждается в тех или иных видах социальной за-
щиты, помощи или опеки. Здоровье индивида можно ха-
рактеризовать через совокупность доступных ему соци-
альных ролей, форм деятельности, которые он может вы-
полнять без ущерба для собственного здоровья (т.е. ста-
бильно и на протяжении длительного периода времени) и 
через совокупность ограничений и специфических по-
требностей, удовлетворение которых необходимо для под-
держания жизни индивида. Очевидно, что спектр этих 
способностей и потребностей зависит от возраста индиви-
да. 

Здоровье не сводится к вопросам профессиональной 
деятельности (пригодности). Не менее важны способности 
родить и воспитать детей, участвовать в жизни общества и 
т.д. Равно важны соматические и психические ограниче-
ния, здоровье тела и духа. Понятие «специфические по-
требности» (в контексте здоровья) также варьируются 
весьма широко – от лекарственной терапии и периодиче-
ского амбулаторного наблюдения до интенсивного госпи-
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тального лечения. Крайняя степень нездоровья – когда че-
ловек может жить лишь в палате интенсивной терапии. 

Не будет преувеличением сказать, что каждый член 
современного общества нуждается в определенной соци-
альной защите, одни в большей, другие – в меньшей сте-
пени. Новорожденный младенец требует постоянного 
ухода и присмотра вне зависимости от уровня здоровья. 
Здоровье взрослого характеризуется кругом доступных 
ему видов деятельности – от отсутствия профессиональных 
ограничений (высший уровень здоровья) до способности 
самостоятельного выполнения основных бытовых функ-
ций. 

При анализе здоровья населения и системы здраво-
охранения в стране рассматривают следующие аспекты: 

• Доступ к медицинской помощи; 
• Государственные и личные расходы на здравоохра-

нение; 
• Иммунизация; 
• Охрана материнства; 
• Планирование семьи; 
• Доступность дородового ухода; 
• Смертность; 
• Смертность в разрезе возрастных групп; 
• Материнскую смертность; 
• Анализ причин смертности; 
• Заболеваемость; 
• Болезни, предотвратимые с помощью прививок. 
Оценка уровня здоровья для ИРЧП во многих странах 

сталкивается с недостатком статистических данных. В та-
ких странах иногда проводятся единовременные оценоч-
ные исследования международными агентствами, такими, 
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как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), Все-
мирный Банк (ВБ), Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) и др. 

 
11.3. Методы измерения уровня здоровья. Показа-

тель ожидаемой продолжительности жизни по своей ин-
формативности является одним из базовых показателей 
уровня благосостояния государства и благополучия насе-
ления. Показатель ОПЖ интегрирует в себе воздействие 
социально-экономического прогресса, в том числе разви-
тия здравоохранения, системы образования и улучшения 
качества жизни. 

Демографический термин «ожидаемая продолжи-
тельность жизни» для некоторой совокупности родивших-
ся означает, сколько лет в среднем они прожили от рож-
дения до смерти. Строго говоря, продолжительность жиз-
ни человека – это возраст его смерти. Измерить среднюю 
продолжительность жизни для некоторого поколения 
можно только тогда, когда все члены совокупности уже 
умерли, т.е. спустя много (сегодня – более 100) лет после 
момента рождения. 

Очевидно, ценность такого показателя для оценки 
развития сегодня невелика, т.к. констатирует прошлое. В 
докладах по человеческому развитию используется иной, 
более сложно определяемый измеритель. Ожидаемая про-
должительность жизни при рождении есть количество лет, 
которое в среднем предстояло бы прожить одному чело-
веку из некоторого модельного поколения родившихся 
при условии, что на протяжении всей жизни этого поко-
ления уровень смертности в каждом возрасте остается та-
ким, как в годы, для которых вычислен показатель. Этот 
прием в демографической науке называется методом про-
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дольного анализа. Полученный таким образом показатель 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, по 
существу является интегральной характеристикой повоз-
растного уровня смертности и слабо связана с продолжи-
тельностью жизни, живущих в данное время поколений. 

Младенческая смертность в соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ, относится к числу ведущих индикаторов не 
только здоровья населения, но и в целом уровня жизни, а 
также качества работы системы здравоохранения. Даже в 
современных обществах младенческая смертность значи-
тельно превышает смертность во всех последующих воз-
растных группах вплоть до пожилых возрастов. Ее сокра-
щение на протяжении всего ХХ века являлось существен-
ным источником роста продолжительности жизни насе-
ления. 

Младенческая смертность характеризует смерть детей 
от рождения до исполнения одного года. Она выделяется 
из общей проблемы смертности населения ввиду особой 
социальной значимости. Ее уровень используется для 
оценки здоровья населения в целом, социального благо-
получия, качества лечебно-профилактического обслужи-
вания женщин и детей. Показатель младенческой смерт-
ности равен числу детей, умерших в возрасте до 1 года на 
1000 детей родившихся живыми в данном календарном 
году. 

Смерть детей на первом году жизни распределяется 
неравномерно по различным возрастным периодам. Мак-
симальные показатели случаев смерти отмечены в первые 
сутки после рождения, а затем постепенно происходит 
снижение с каждым прожитым днем, неделей и месяцем. 
Смерть детей в течение первой недели зарегистрирована в 
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80% случаев смерти детей первого месяца, смерть за пер-
вый месяц – около 70% всей младенческой смертности. 

Для разработки мероприятий по снижению младен-
ческой смертности проводится анализ младенческой 
смертности по причинам. Преобладание смерти в каком-
либо из периодов свидетельствует в определенной степени 
об уровне оказания медицинской помощи, качестве про-
филактических мероприятий в период беременности, ро-
дов, в первую неделю жизни. 

В международной практике, помимо показателей 
младенческой смертности, принято рассчитывать коэффи-
циент смертносmu детей в возрасте до 5 лет. Этот показа-
тель выбран ЮНИСЕФ как характеризующий положение 
детей в различных государствах и индикатор благополу-
чия детского населения. Этот показатель, наряду с показа-
телем младенческой смертности (до 1 года) является со-
ставляющей Индекса гендерного неравенства (ИГН) в от-
четах по развитию человеческого потенциала. 

Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 
равен числе детей в возрасте до 5 лет, умерших за год на 
1000 живорожденных детей в том же году. 

К демографическим показателям, уточняющим об-
щий показатель смертности, и отражающихся в отчетах по 
развитию человеческого потенциала, относится материн-
ская смертность. 

Согласно определению ВОЗ, под материнской смерт-
ностью понимается смерть женщины, обусловленная бе-
ременностью (независимо от ее продолжительности и ло-
кализации) и наступившая в период беременности или в 
течение 42 дней после ее окончания от какой-либо причи-
ны, связанной с беременностью, отягощенной ею либо ее 
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ведением, но не от несчастного случая или случайно воз-
никшей причины.По рекомендации ВОЗ показатель мате-
ринской смертности рассчитывается на 100 000 живорож-
денных. 

Показатель материнской смертности следует рассчи-
тывать на уровне района, города, области, края, республи-
ки. В учреждении, где произошла смерть, следует прово-
дить детальный анализ каждого случая (без вычисления 
показателя) смерти с позиции ее предотвратимости. 

Случаи материнской смерти подразделяют на две 
группы. Смерть, непосредственно связанная с акушерски-
ми причинами, т. е. смерть в результате акушерских ос-
ложнений беременности, родов и послеродового периода, 
а также в результате вмешательств, упущений, неправиль-
ного лечения или цепи событий, возникших от любой из 
перечисленных причин. Смерть, косвенно связанная с 
акушерскими причинами, т. е. смерть в результате суще-
ствовавшей прежде болезни или болезни, возникшей в 
период беременности, вне связи с непосредственной аку-
шерской причиной, но отягощенной воздействием бере-
менности. Помимо собственно материнской смерти выде-
ляют позднюю материнскую смерть, которая определяет-
ся как смерть женщины от непосредственной акушерской 
причины или причины, косвенно связанной с ней, насту-
пившая в период более 42-х дней после родов, но менее 
чем 1 год после родов. 

 
11.4. Цели Развития Тысячелетия в сфере здоровья. 

Принятые ООН «Цели развития тысячелетий» и связан-
ные с ними плановые показатели установлены «Деклара-
цией тысячелетия», подписанной представителями 189 
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стан, в сентябре 2000 года. Эти цели и плановые показате-
ли связаны друг с другом и должны рассматриваться как 
единое целое. Они отражают партнерство между разви-
тыми странами и развивающимися, нацеленное на фор-
мирование условий – как на национальном, так и на гло-
бальном уровне – обеспечивающей развитие стран и лик-
видацию бедности. 17 

Декларация включает 8 целей, из которых 3 имеют 
прямое отношение к проблемам здоровья и долголетия. В 
таблице 11.4.1. перечислены цели и задачи, относящиеся к 
здоровью и продолжительности жизни. 

Перечисленные в таблице задачи – очень разные с точ-
ки зрения возможности выполнения, так и с точки зрения 
возможности контролировать их реализацию. 

 
Таблица 11.4.1. 

Цели развития тысячелетия: Таджикистан 

Цели и задачи Показатели прогресса в 
достижении целей 

Цель 4: Сокращение детской смертности
Задача 5: Сократить на 
2/3 до 2015г. смерть сре-
ди детей в возрасте до 5 
лет 

13. Смертность среди детей до 5 
лет; 
14. Смертность среди младен-
цев; 
15. Доля детей в возрасте до 1 
года, получивших базисную им-
мунизацию (корь, паротит, диф-
терия, полиомиелит); 

                                                            
17 Подробнее о «Декларации тысячелетия» - http://millenniumin-
dicators.un.org/ unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList/htm 
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Цель 5: Улучшение охраны материнства 
Задача 6: Снизить на ¾ 
до 2015 года коэффици-
ент материнской смерт-
ности по сравнению с 
1990 г. 

16. Коэффициент материнской 
смертности (на 100 тыс. детей, 
родившихся живыми); 
17. Доля деторождений при 
квалифицированном родовспо-
можении; 

Цель 6: Борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом, малярией и 
другими заболеваниями 
Задача 7: Остановить к 
2015г. распространение 
ВИЧ/СПИДа и поло-
жить начало тенденции 
сокращения заболевае-
мости 

18. Коэффициент ВИЧ-
инфицированных среди бере-
менных женщин в возрастной 
группе 15-24 лет; 
19. Коэффициент использова-
ния презервативов как доля об-
щего коэффициента использова-
ния контрацептивов; 
20. Доля населения в возрасте 
15-29 лет, имеющего правильные 
знаниями в области ВИЧ/СПИД; 
21. Уровень использования кон-
трацептивов; 

Задача 8: Остановить к 
2015г. распространение 
туберкулезом и других 
основных болезней, по-
ложить начало тенден-
ции сокращения забо-
леваемости. 

22. Заболеваемость и смерт-
ность, связанные с малярией; 
23. Заболеваемость и смерт-
ность, связанные с туберкулезом; 
24. Заболеваемость детей 
школьного возраста умеренной и 
тяжелой формой внутрикишеч-
ной инфекции. 
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Тенденцию к снижению уровня детской и младенче-
ской смертности отмечает и в более позднем Медико-
демографическом исследовании, проведенном в Таджики-
стане (МДИТ) в 2012 году.18 

Согласно этим результатам, темпы снижения детской 
и младенческой смертности замедляются. В период с 2008 
по 2012 годы детская смертность сократилась примерно на 
1/3 по сравнению с 1990 годом, а младенческая смертность 
за тот же период сократилась всего на 16%. При наметив-
шейся тенденции темпов снижения детской и младенче-
ской смертности вероятность достичь намеченных целей к 
2015 году маловероятна. Но для этого необходимо про-
анализировать развитие реформ в секторе здравоохране-
ния страны, т.к. успешные реформы могут изменить тен-
денцию довольно быстро. 

По данным государственной статистики уровень им-
мунизации детей остается высоким и охватывает 97.0 – 97.7 
процентов детей до 1 года. По данным МДИТ-2012 98.3% 
детей в возрасте 18 месяцев были привиты. 

По задаче 6 «Снизить на ¾ до 2015 года коэффициент 
материнской смертности по сравнению с 1990 г.» необхо-
димо отслеживать следующие индикаторы: уровень мате-
ринской смертности и долю деторождений при квалифи-
цированном родовспоможении. Задача 6 обязывает госу-
дарство снизить уровень материнской смертности за 25 лет 
на 75%. По данным государственной статистики за 15 лет, 
начиная с 1990 г. уровень материнской смертности снизил-

                                                            
18 Медико-демографическое исследование Таджикистана. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, mesure DHS ICF 
Interntional, 2012 
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ся почти на 62% (см. Таблицу 11.4.2). Однако, данные 
МИКИ говорят, что этот показатель за тот же период вы-
рос более, чем в 2 раза. Причина таких расхождений за-
ключается в методике сбора информации. Государствен-
ная статистика опирается на данные органов ЗАГС. Значи-
тельное число женщин в Таджикистане, особенно в сель-
ской местности, рожают на дому, без медицинской помо-
щи, а в случае их смерти, родственники часто не обраща-
ются в органы ЗАГС для регистрации смерти. 

Эта тревожная тенденция, которая показывает, что 
цель может быть не достигнута, требует анализа других 
показателей, для выявления причин сложившейся тен-
денции и принятия государством мер для изменения си-
туации. 

Для этого рассмотрим ряд показателей, отражающих 
степень доступности услуг здравоохранения, относящихся 
к обеспечению квалифицированной медицинской помо-
щью женщин во время беременности и родов. 

По данным государственной статистики в 2008 г. толь-
ко 64.4% беременных женщин наблюдались у квалифици-
рованного медперсонала на ранних сроках беременности 
(до 12 недель). И этот показатель немного снизился, по 
сравнению с предыдущими годами. Также, согласно госу-
дарственной статистики увеличивается доля родов с уча-
стием квалифицированного медицинского персонала с 
78.5% в 2000 г. до 89.4% - в 2006 г. Однако тенденция пока-
зателя обеспеченности койками беременных и рожениц 
вызывает сомнения в возможности увеличения охвата бе-
ременных и рожениц квалифицированной медицинской 
помощью. Так, в 2002 г. на 10 тыс. женщин 15-49 лет при-
ходилось 22.1 койко-мест в медицинских учреждениях, а в 
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2008 г. этот показатель снизился до 18.4. Еще один показа-
тель может отражать ситуацию с доступом женщин к ус-
лугам квалифицированной медицинской помощи – это 
обеспеченность женщин врачами акушерами-гинеко-
логами. В 2004 г. на 10 тыс. женщин приходилось 7.2 вра-
чей, в 2006 г. – 6.6, а в 2008 г. – 6.2. Показатель обеспеченно-
сти женщин акушерками (средним медицинским персо-
налом) также имеет тенденцию к снижению: 20.8 акуше-
рок на 10 тыс. женщин ы 2004 г. и 19.7 акушерок – в 2008 г. 

В целом можно отметить тенденцию снижения охвата 
женщин квалифицированной медицинской помощью во 
время беременности и родов. Ухудшение ситуации в этой 
сфере повышает риск увеличения коэффициента смертно-
сти среди детей до 5 лет и женщин во время беременности 
и родов. Это в свою очередь снижает общий показатель 
ожидаемой продолжительности жизни. 

Рассмотрим ситуацию по реализации задачи 7 «Оста-
новить к 2015г. распространение ВИЧ/СПИДа и положить 
начало тенденции сокращения заболеваемости». Если за 
весь 2000 г. было зарегистрировано 7 случаев ВИЧ-
инфицированных, в 2005 г. – 189 случаев, то в 2009 г. – уже 
1595 случаев, из которых 80.6% составляли мужчины и 
19.4% - женщины. Здесь также следует отметить, что эти 
цифры отражают официально зарегистрированные слу-
чаи заражения ВИЧ-инфекцией. Эксперты считают, что 
фактические масштабы распространения ВИЧ/СПИДа мо-
гут превышать зарегистрированные случаи в 15-20 раз. 
Однако, на основе имеющихся данных можно определить 
тенденции распространения эпидемии за прошедшее де-
сятилетие: 
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• 84% ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в 
возрасте 15-39 лет; 

• «Феминизация» эпидемии – увеличение удельного 
веса женщин среди ВИЧ-инфицированных (в 2005 г. 14.8% 
женщин, в 2009 г. – 19.4%); 

• Увеличение удельного веса передачи ВИЧ половым 
путем в структуре путей передачи (в 2005 г.- 8%, а в 2009 г. 
– 26.5%); 

• Увеличения выявления ВИЧ среди трудовых ми-
грантов (в 2009 года 20.2% выявленных случаев, ВИЧ-
инфицированных составляли трудовые мигранты). 

Одним из важных направлений решения данной зада-
чи является профилактика ВИЧ/СПИДа через повышение 
осведомленности населения о путях распространения этой 
инфекции, а также о методах предохранения. Данные об 
осведомленности населения о тех или иных вопросах, 
нельзя собрать методами государственной статистики. Эти 
данные собираются методом опросов населения. Поэтому 
сбор таких данных не регулярный. Несмотря на то, что до-
ля женщин, владеющая правильными знаниями о 
ВИЧ/СПИД выросла во всех возрастных группах за пери-
од, среди молодежи до 30 лет доля женщин, имеющих 
правильные знания о ВИЧ/СПИД до сих пор составляет 
менее половины. Это значит, что более половины молодых 
женщин оказываются в группе повышенного риска зара-
жения ВИЧ-инфекцией. 

Показатель использования контрацептивов в целом 
(всех видов) имеет тенденцию к сокращению. С 2000 по 
2006 годы охват женщин контрацептивами снизился с 
28.7% до 18.5%. Этот показатель разнится по регионам 
страны. Самый низкий охват женщин контрацепцией в 
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2006 г. наблюдался в Согдийской области (15.0%) и Рай-
онах Республиканского подчинения (15.0%). Более высо-
кий охват контрацепцией наблюдается в тот же период в г. 
Душанбе (23.4%) и Хатлонской области (21.9%). Однако 
показатели по всем регионам страны показывают значи-
тельное снижение использования женщинами контрацеп-
тивов по сравнению с 2000 г. 

Еще одним индикатором, требующим внимания для 
отслеживания решения задачи 7 является соотношение 
показателя использования презервативов к показателю 
использования всех контрацептивов в целом. На диаграм-
ме 11.4.1. представлены данные МДИТ-2012 об использо-
вании презервативов и ограничений сексуальной жизни с 
одним незараженным партнером, как профилактики за-
ражения ВИЧ/СПИД, разрезе по регионам. Поскольку это 
обследование проводилось в Таджикистане первый раз, то 
данных о динамике этих показателей нет. 

Из всех индикаторов задачи 8 «Остановить к 2015 году 
распространение туберкулезом и других основных болез-
ней, положить начало тенденции сокращения заболевае-
мости» рассмотрим только один – заболеваемость населе-
ния активным туберкулезом. За восемь лет с начала тыся-
челетия уровень заболеваемости не только не остановился, 
но продолжает расти. Среди мужчин этот показатель за 
период с 2000 по 2008 годы вырос почти в два, а среди 
женщин – примерно в полтора раза. Несмотря на то, что в 
отдельные годы наблюдалось некоторое снижение заболе-
ваемости, тем не менее общая тенденция показывает бы-
стрый рост уровня заболевания населения активным ту-
беркулезом. 
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В связи с этой тревожной тенденцией следует рас-
смотреть ситуацию с возможностями системы здраво-
охранения по предоставлению услуг населению. В Табли-
це 11.4.2. показаны изменения в системе здравоохранения 
за период с 2004 по 2008 годы. 

По всем перечисленным показателям, отражающим 
возможности системы здравоохранения предоставлять ус-
луги населению, мы видим снижение (последний столбец 
таблицы). Здесь могут две разные причины таких измене-
ний. 
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Таблица 11.4.2. 
Лечебно-профилактические учреждения и  

медицинские кадры 

Показатели 2004 2008 
Снижение (-)/ 
Рост (+),% 

Число больничных уч-
реждений, тыс.ед 

453 421 - 7.1% 

Число больничных коек 
на 10 тыс. населения 

59.8 52.5 -12.2% 

Кол-во посещений в 
смену на 10 тыс. населе-
ния 

99.4 88.4 - 11.1% 

Число медицинских до-
мов, ед. 

1710 1690 - 1.2% 

Число врачей всех спе-
циальностей на 10 тыс. 
населения 

19.2 18.9 - 1.6% 

Число среднего мед. 
персонала на 10 
тыс.населения 

42.4 41.3 - 2.6% 

 
Теоретически, одной из причин может быть снижение 

спроса на услуги системы здравоохранения со стороны на-
селения. Но, как мы видели выше, показатели заболевае-
мости имеют тенденцию к росту, а также снижается уро-
вень ожидаемой продолжительности жизни в ИРЧП, в то 
время, как во всем мире этот показатель повышается. Дру-
гой причиной могут быть недостаточные мощности всей 
системы здравоохранения, связанные с ограничениями в 
бюджете и слабой экономикой в стране. 
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Таким образом, составляющие ИРЧП дают сигнал об 
ухудшении ситуации в сфере здоровья, образования или 
экономики. Но это только начало, для изучения причин и 
принятия адекватных решений на уровне государства. 

Показатели даны за разные годы и взяты из различных 
источников. Для мониторинга процесса достижения це-
лей тысячелетия в Таджикистане серьезным барьером яв-
ляется недостаток статистических данных по тем индика-
торам, которые должны отслеживаться. Часть этих пробе-
лов восполняется единовременными обследованиями, та-
кими как Мульти-Индикаторное Кластерное Исследова-
ние, которое проводилось ЮНИСЕФ в Таджикистане в 
2003 и 2007 годы, Медико-демографическое Исследование 
в 2012 году и др. Также, государственная статистика спо-
собна учитывать только зарегистрированные в соответст-
вующих органах (органы ЗАГС, медицинские и другие го-
сударственные учреждения). Как уже отмечалось выше, 
многие явления регистрируются только частично. Напри-
мер, по данным ВОЗ в Таджикистане около 40% родов 
происходит на дому, часто без помощи медицинского 
персонала. Многие не получают свидетельство о рожде-
нии детей, а в случае смерти в младенческом возрасте или 
во время родов, также не регистрируют смерть ребенка в 
органах регистрации актов гражданского состояния. В свя-
зи с этим, данные национальной статистики не всегда со-
ответствуют реальной ситуации. Однако существуют дру-
гие альтернативные источники информации о смертности 
и состоянии здоровья в стране. 
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1. Вопросы для обсуждения на практических занятиях 
1. Как переход от аграрного к индустриальному обществу 

сказался на уровне здоровья населения? 
2. Почему здоровье и долголетие являются составляющи-

ми и одновременно предпосылками развития человеческого по-
тенциала? 

3. Какие факторы определяли отставание Таджикистана от 
европейских стран в области продолжительности жизни? 

4. В чем проявляется неравенство по уровню здоровья в 
Таджикистане? Каковы последствия этого неравенства для раз-
вития человеческого потенциала? 

 
2. Темы для рефератов и презентаций 
1. Динамика продолжительности жизни в Таджикистане за 

последние 100 лет и факторы, оказавшие влияние на эту дина-
мику. 

2. Мировые тенденции ожидаемой продолжительности 
жизни и факторы, способствующие росту этого показателя. 

3. Анализ реформы здравоохранения в Таджикистане за 
последние 20 лет и изменение тенденций показателе здоровья. 

4. Социально-экономическое развитие и изменение соот-
ношения экзогенных и эндогенных причин смертности в Таджи-
кистане. 

5. Тенденции материнской и детской смертности и их 
влияние на показатель ожидаемой продолжительности жизни. 

6. Цели Развития Тысячелетия в области здоровья для 
Таджикистана и возможности их достижения. 

 
3. Контрольные вопросы, тесты 
1. Назовите основные факторы (политические, экономиче-

ские, научно-технические) оказавшие влияние на резкое увели-
чение продолжительности жизни в 20 веке, по сравнению с пре-
дыдущими столетиями? 
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2. Какие государственные меры необходимы для профи-
лактики здоровья населения? 

3. Какие индивидуальные меры необходимы для профи-
лактики здоровья? 

4. Каким образом реформы в области здравоохранения 
способны повлиять на продолжительность жизни населения? 

5. Каким образом неравенство (гендерное, степень урбани-
зации, в различных возрастных категориях населения) в доступе 
к услугам здравоохранения ограничивает развитие человеческо-
го потенциала в стране? 

1. Какой показатель в ИРЧП отражает уровень здоровья в 
стране? 

А) Число врачей на 10 тыс. населения 
Б) Количество посещений населением медицинских учреж-

дений 
В) Ожидаемая продолжительность жизни. 
2. Какие показатели используются для измерения здоровья 

в ИГН? 
А) Ожидаемую продолжительность жизни мужчин и жен-

щин 
Б) Разницу между ожидаемой продолжительностью муж-

чин и женщин 
В) Уровень младенческой, детской и материнской смертно-

сти 
3. Определение «здоровье» включает в себя: 
А) Только биологические характеристики человека 
Б) Биологические и социальные характеристики человека 
В) Биологические, психические и социальные характери-

стики человека 
4. Какой из показателей является определяющим в про-

филактике ВИЧ/СПИД? 
А) Уровень использования презервативов 
Б) Уровень информированности населения о ВИЧ/СПИД 
В) Коэффициент ВИЧ-инфицированных 
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5. В какой демографической группе наблюдается самый 
высокий уровень смертности? 

А) Среди женщин 
Б) Среди детей в возрасте до 1 года 
В) Среди детей в возрасте до 5 лет 
 
4. Рекомендуемая обязательная литература 
1. Как измерять человеческое развитие/ Пособие. – Про-

грамма Развития ООН. Отдел по подготовке Доклада о челове-
ческом развитии, 2007. http://hdr.undp.org/nhdr/ support/primer 

2. Скотт Вульф. Как читать цифры? Человеческое развитие 
в зеркале статистики. – Региональное Бюро ПРООН по странам 
Европы и Содружества Независимых Государств. Братислава, 
2006 

 
5. Рекомендуемая дополнительная литература 
1. Доклад о развитии человека за 2003 год. Цели в области 

развития, сформулированные в Декларации тысячелетия: Меж-
государственная договоренность об избавлении человечества от 
нищеты/ ПРООН – 2003 

2. Оценка потребностей ЦРТ по Таджикистану, ПРООН, 
Таджикистан, 2005. 

3. Медико-демографическое исследование Таджикистана. 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан, mesure DHS ICF International, 2012 

4. Национальная стратегия развития Республики Таджи-
кистан на период до 2015 года. 

5. Документ Всемирного Банка «Республика Таджикистан. 
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ТЕМА 12 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ 

 
12.1.  Образование, Человеческое Развитие и эко-

номический рост. 
12.2.  Инвестиции в образование. 
12.3.  Человеческий капитал и образование. 
12.4.  Задачи и функции образовательных систем. 
 
12.1. Образование, Человеческое Развитие и эко-

номический рост. Одной из теоретических основ кон-
цепции человеческого развития является теория человече-
ского капитала. В рамках теории человеческого капитала 
образование или здоровье являются объектом инвестиций 
с целью, с одной стороны, повышения производительно-
сти труда для увеличения производства товаров и услуг и, 
с другой – увеличения получаемого работником дохода. 
Для сторонников концепции человеческого развития глав-
ное в экономическом развитии – сам человек. Она призна-
ет центральную роль человеческого капитала в росте про-
изводительности труда, но в качестве важнейшей цели оп-
ределяет создание такой экономической и социальной 
среды, которая обеспечила бы развитие и использование 
возможностей каждого человека. Увеличение человеческо-
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го потенциала может вести к росту доходов и производи-
тельности экономики. Но последние имеют ценность 
только в том случае, если они действительно влияют на 
благосостояние всех людей, способствуют прогрессу в раз-
личных сферах человеческой жизни. 

Новые социально-экономические условия, в которых 
сегодня функционирует общество, и экономика в том чис-
ле, привели к изменениям во всех отраслях экономики, 
политики, социальной сфере, в том числе и в структуре 
занятости населения, которая в большей степени отражает 
возрастание доли умственного труда в производстве и 
уменьшение потребности общества в малоквалифициро-
ванном труде. 

В постиндустриальном обществе основным ресурсом 
является знание, как теоретическое, так и прикладное. 
«Информация и знания в постиндустриальном обществе 
приобретают исключительно важную роль в производст-
венном процессе, понимаемые не как субстанция, вопло-
щенная в производственных процессах или средствах про-
изводства, а уже как непосредственная производительная 
сила»19. 

Это коренным образом меняет роль, которую играет 
образование в социально–экономическом развитии обще-
ства. Человеческий фактор превращается в ведущую про-
изводительную силу общественного развития и способст-
вует совершенствованию и оптимальному использованию 
всех других факторов производства. 

                                                            
19 Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. 
В.Л. Иноземцева. — М.: Academia, 1999. с. 37 
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Одновременно происходят существенные трансфор-
мации и самого человеческого фактора. Общество стано-
вится не только все более заинтересованным, но и зависи-
мым от уровня развития человеческого капитала, без ко-
торого немыслимо дальнейшее эффективное функциони-
рование передовых отраслей. Именно интеллектуальные 
способности человека, его образованность, возможность 
генерировать новые знания, творчество и инициатива в 
наибольшей степени востребуются информационным 
обществом, построенном на знаниях. 

Как показывает мировой опыт, сегодня темпы эконо-
мического роста в решающей мере определяются:  

- темпами и масштабами развития приоритетных на-
правлений развития науки и техники,  

- уровнем подготовки и квалификационным составом 
работников всех уровней,  

- степенью прогрессивности средств научно-производ-
ственного труда. 

Экономисты издавна полагали, что главным компо-
нентом богатства страны является физический капитал – 
«накопленные материально-общественные ценности». Но 
согласно оценке, произведенной Всемирным Банком по 
192 странам мира, на долю физического капитала прихо-
дится в среднем лишь 16% общего объема богатства. Более 
важное значение имеет человеческий капитал, который 
включает в себя образование и составляет примерно 64% 
общего объема богатства. Около 20% богатства приходится 
на природный капитал [ World Bank, 1995a]. Преобладание 
человеческого потенциала особенно заметно в странах с 
высоким уровнем дохода. В некоторых странах, таких как 
Германия, Япония и Швейцария, на его долю приходится 
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80% общего объема капитала. Сегодня не вызывает сомне-
ния тот факт, что здоровое население с более высоким 
уровнем образования делает экономику более производи-
тельной. В традиционной неоклассической теории роста 
утверждалось, что экономический рост является результа-
том накопления физического капитала, увеличения рабо-
чей силы и технологического прогресса, который повыша-
ет производительность капитала и труда. Однако неоклас-
сическая модель рассматривает технологический прогресс 
как экзогенный фактор, она не объясняет его. В новых тео-
риях роста утверждается, что производительность возрас-
тает благодаря внутренним факторам, которые связаны с 
поведением людей, с человеческим капиталом. Эти фак-
торы и являются движущей силой увеличения капитала. 
Согласно другим теориям, современный экономический 
рост определяется, главным образом, объемом и содержа-
нием научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР). Однако последние, в конечном 
итоге, тоже зависят от развития человеческого капитала. 

Например, «вклад» технологических изменений в эко-
номический рост США и других развитых стран оценива-
ется в 20-40% от ежегодного прироста национального про-
изводства. Это подтверждает, что образование, особенно 
высшее, имеет огромное значение для развития НИР и 
определяет способности овладевать инновациями и адап-
тироваться к ним. Страны, опережающие другие по тем-
пам развития НИР, приобретают долгосрочные преиму-
щества над конкурентами. 

Преобладание человеческого потенциала особенно 
заметно в странах с высоким уровнем дохода. В некоторых 
странах, таких как Германия, Япония и Швейцария, на его 
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долю приходится 80% общего объема капитала. Сегодня 
не вызывает сомнения тот факт, что здоровое население с 
более высоким уровнем образования делает экономику 
более производительной. 

Таблица 12.1.1. 
Потенциальные выгоды высшего образования  

Выгоды  Частные Общественные 
Эконом
ические 

Более высокая 
зарплата 

Повышение 
производительности 

Трудоуст-
ройство  

Национальное и 
региональное Развитие 

Более высокие 
накопления 

Меньшая опора на прави-
тельственную финансовую 
поддержку

Улучшение 
условий труда  

Повышение уровня 
потребления 

Личная и 
профессиональ
ная 
мобильность 

Укрепление потенциала пе-
рехода от индустриальной 
экономики малоквалифи-
цированного труда к эко-
номике, основанной на зна-
ниях 

Социал
ьные 

Повышение ка-
чества своей 
жизни и жизни 
детей 

Интеграция нации и разви-
тие ее руководителей 

Принятие более 
разумных 
решений 
 

Демократическое участие; 
повышение уровня согла-
сия; восприятие общества 
как структуры, которая ба-
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зируется на справедливости 
и создает возможности для 
всех 

Повышение 
личного статуса  

Социальная мобильность 

Расширение 
возможностей в 
сфере образо-
вания 

Повышение согласованно-
сти общества и снижение 
уровня преступности 

Более здоровый 
образ жизни и 
увеличение 
продолжитель-
ности жизни 

Улучшение здоровья 
Улучшение системы базово-
го и среднего образования 

 
Более 50 лет назад Всеобщая декларация прав челове-

ка провозгласила право на образование в качестве одного 
из основных прав человека. Вместе с тем на пороге третье-
го тысячелетия почти миллиард человек оставались функ-
ционально неграмотными. Это обрекает их на нищету и 
бесправие, а перед правительствами и мировым сообще-
ством ставит задачу революционных изменений в системе 
образования. 

Динамичное развитие образования за последние сто 
лет превратило его в один из важнейших факторов разви-
тия человека и общества. Образовательные учреждения в 
современных условиях способствуют передаче от поколе-
ния к поколению культурного наследия общества, в них 
получают профессиональные знания и навыки, которые в 
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значительной мере предопределяют экономический и со-
циальный статус человека. 

 
12.2 Инвестиции в образование Инвестиции в чело-

веческое развитие – вложения в здравоохранение и пита-
ние, в образование и профессиональную подготовку – на-
чинаются с рождения человека и продолжаются всю его 
жизнь, во многих случаях существенно дополняя друг дру-
га. Адекватное питание и состояние здоровья повышают 
способность детей к обучению. Анализ данных обследова-
ния в Гватемале показывает, что дети, получавшие обога-
щенные белками пищевые добавки, добивались спустя 10 
лет значительно лучших результатов в тестах по общеоб-
разовательной подготовке. Повышение качества общего 
образования в стране увеличивает вероятность прохожде-
ния работниками профессиональной подготовки после 
окончания школы. 

Таким образом, уже с 60-х годов концепция “человече-
ского капитала” предусматривала, что развитие образова-
ния, возобновление интеллектуального потенциала будет 
тем благом, которое позволит снизить давление социаль-
но-экономических потрясений на человека и общество. 

О значимости образования в жизни современного об-
щества, в обеспечении благосостояния его членов свиде-
тельствуют также и такие данные: затраты на образование 
в Японии составляют 80%, Люксембурге — 83%, Швейца-
рии — 78%, Франции — 76%, США — 59%, Германии – 
79%. Эти данные — весомый аргумент в пользу развития 
образования, так как именно оно формирует работника 
для рыночного хозяйства. Рынок требует формирование 
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личности, которая способна адаптироваться к новым тех-
нологиям, быть готовой к их внедрению в экономику. 

Главным преимуществом осуществления инвестиций 
в образование является то, что инвестирование в развитие 
«человеческого капитала» дает возможность достичь не 
только краткосрочного экономического успеха, а и зало-
жить основу для формирования положительных долго-
срочных тенденций в развитии национальной экономики 
и каждого предприятия в отдельности. 

По оценкам зарубежных специалистов, величина от-
дачи инвестиций в образование составляет 10-15%. По 
сравнению со средней нормой прибыли на инвестиции во 
всем деловом секторе экономики, которая приближается к 
10%, инвестиции в образование выглядят весьма прибыль-
ными. Считается, что развитые страны получают на 1 
долл., вложенный в систему высшего образования, 6 долл. 
прибыли. По оценкам экспертов, за счет высшего образо-
вания эти страны получают примерно 30% национального 
дохода. При этом американские специалисты справедливо 
считают, что инновационное поле образования - одно из 
самых плодотворных в плане реинвестиций. 

Анализируя природу и эффективность инвестиций в 
образование как для отдельных предприятий, так и для 
общества в целом, следует рассмотреть специфические 
черты таких инвестиций. 

Прежде всего, особенность инвестиций в образовании 
состоит в том, что использование любых технических 
средств, орудий и предметов работы ограничено условия-
ми производства и научно-техническими возможностями, 
в отличие от чего «человеческий капитал» не имеет огра-
ничений и является материализованным социально-
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трудовым потенциалом — неисчерпаемым резервом эко-
номического роста. Чем выше уровень общих и профес-
сиональных знаний, квалификации, ответственности и 
сознания работников, тем сильнее обнаруживается их тру-
довая и социальная активность, происходит полное нако-
пление и использование социально-трудового потенциала. 
«Человеческий капитал», как качественный аспект трудо-
вых ресурсов, имеет ограничение лишь в условиях его ис-
пользования и наращивания, поскольку не всегда общест-
во может обеспечить эти условия как рациональные, а 
также полно использовать человеческий фактор. 

Специфика вложений в образовательный уровень со-
стоит также и в том, что результаты этих вложений могут 
быть получены не сразу, а по истечении определенного 
(иногда достаточно длительного) периода времени. По-
этому инвестирование в образование находится преиму-
щественно в интересах государства, поскольку является 
важнейшей составляющей экономического роста. Частные 
компании и инвесторы, понимая всю выгоду от осуществ-
ления подобных вложений, не всегда могут позволить себе 
их осуществление. 

Не вызывает сомнения тот факт, что высокий уровень 
образования и профессиональной подготовки является 
одним из значимых факторов экономического роста. Од-
нако определение отдачи от вложений в повышение обра-
зовательного уровня и профессионализма связано с оцен-
кой будущих доходов профессионала, причем в идеале 
эти доходы должны быть спрогнозированы за весь период 
профессиональной деятельности человека. Главным до-
пущением в данных расчетах является то, что рост образо-
вания приводит к получению более высоких доходов. 
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Инвестициям в образование, как уже было сказано, 
присущи ряд специфических особенностей, которые оп-
ределяют и последовательность оценки их результативно-
сти. Так, несмотря на то, что такие инвестиции, несомнен-
но, приносит определенную отдачу, ее количественное 
определение представляет сложность. Так, измерение от-
дачи от инвестиций в образование, на наш взгляд, проще 
всего измерить как разницу в оплате труда после оконча-
ния учебы, то есть ту дополнительную заработную плату, 
которую получает образованный человек по сравнению с 
тем, который этим уровнем образования не обладает. 
Главная сложность здесь заключается в прогнозировании 
будущих доходов, которые такой человек получит на про-
тяжении своей трудовой деятельности. В отсутствии такой 
информации одним из наиболее простых подходов за-
ключается в предположении, что разница в заработках, 
наблюдаемая сегодня среди разных возрастных групп и 
имеющих разный образовательный уровень, сохранится и 
в будущем. 

Самым сложным в определении отдачи инвестиций в 
образование является прогнозирование разницы в доходах 
между высокообразованным человеком и человеком с на-
чальным уровнем образования. 

Специалисты, работающие в области экономики тру-
да, согласны с тем, что образование и профессиональная 
подготовка ведут к более высоким заработкам, однако го-
раздо труднее определить, почему это происходит. Вопрос 
заключается в том, платят ли работодатели больше своим 
образованным работникам из-за умений и навыков, кото-
рым те выучились, либо образованные получают больше 
вследствие того, что их образовательный уровень сигнали-
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зирует работодателю об определенных качествах работни-
ков. 

Этот вопрос с трудом поддается разрешению эмпи-
рическим путем в связи со сложностью изменения приоб-
ретенных навыков отдельно от знаний, полученных в про-
цессе образования. Например, мы делаем вывод о подго-
товке врача, основываясь не только на прямом измерении 
его медицинских знаний, но и на основании диплома и 
категории, ученой степени и других профессиональных 
достижений и т.д. 

Вероятно, определенная часть выгод от полученного 
образования объясняется как «умениями и навыками», так 
и «отбором». Однако, в настоящее время технический про-
гресс увеличивает ценность одних навыков больше, чем 
других. Даже если отбор ответственен за некоторую долю 
ценности образования, знание компьютера, например, по-
высит ценность умения решать проблемы. Поэтому было 
бы трудно объяснить разницу в заработках только за счет 
полученного образования, даже для тех, кто долгое время 
находится на рынке труда. Успешное развитие требуемых 
навыков не только повышает заработки, но и вносит свой 
вклад в экономический рост страны. 

Кроме того, говоря об улучшении перспектив зара-
ботков для находящихся в менее выгодном положении по 
своему образовательному уровню, независимо от того, что 
приоткроет им дверь в будущее: обучение новым навыкам 
или требуемый уровень образования, - следует отметить, 
что любые инвестиции подобного рода улучшают пер-
спективы тех, у кого недостаточно ресурсов для самоинве-
стирования, и тем самым снижают уровень бедности в 
стране. 
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Специалисты в области экономики труда до сих пор 
не пришли к единому мнению при ответе на вопрос: дей-
ствительно ли образование вызывает различие в заработ-
ках, либо те люди, чьи перспективы иметь более высокие 
заработки выше (вследствие семейного положения, при-
родных способностей), просто «покупают» себе больше 
образования. Проведя обширные исследования, большин-
ство экономистов согласилось, что образование действи-
тельно ведет к более высоким заработкам, хотя и продол-
жают спорить о масштабах этого влияния. По оценкам за-
падных специалистов, каждый дополнительный год обу-
чения приводит к росту ежегодного заработка на 5 -15%. 
Даже если не учитывать других преимуществ от получе-
ния образования (более прочное социальное положение, 
меньшая зависимость от социальных программ, возмож-
ность заниматься наукой или бизнесом), эта выгода явля-
ется достаточно значительной для того, чтобы оправдать 
необходимость общественных и частных инвестиций в об-
разование. 

Инвестиции в образование имеют ряд характерных 
черт. Это, а также особенности их оценки, характеризует 
их как специфическую область инвестирования. Рост объ-
емов и эффективности вложений в образование имеет ре-
шающее значение как для повышения конкурентоспособ-
ности предприятий, так и для достижения долгосрочного 
экономического роста в государстве. 

Инвестиции в человеческий капитал - это расходы, ко-
торые повышают квалификацию, расширяют и совершен-
ствуют способности к труду, способствуют самореализа-
ции или, другими словами, повышению производитель-
ности труда рабочих. Подобно затратам предпринимате-
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лей на станки и оборудование затраты, которые способст-
вуют повышению чьей-либо производительности, можно 
рассматривать как инвестиции, ибо текущие расходы, или 
издержки, осуществляются с тем расчетом, что эти затра-
ты будут многократно компенсированы возросшим пото-
ком доходов в будущем. 

Инвестиции в человеческий капитал бывают трех ви-
дов. 

Во-первых, расходы на образование, включая общее и 
специальное, формальное и неформальное образование, 
подготовку по месту работы и т. д., являются наиболее 
очевидным и, вероятно, наиболее важным видом инвести-
ций в человеческий капитал. Образование формирует ра-
бочую силу, которая становится более квалифицирован-
ной и более производительной. 

Во-вторых, расходы на здравоохранение также имеют 
большое значение. Хорошее здоровье как следствие расхо-
дов на профилактику заболеваний, медицинское обслу-
живание, диетическое питание и улучшение жилищных 
условий, которые удлиняют срок жизни, повышают рабо-
тоспособность и производительность труда рабочих. 

В-третьих, расходы на мобильность, благодаря кото-
рым рабочие мигрируют из мест с относительно низкой 
производительностью в места с относительно высокой 
производительностью, составляют наименее очевидную 
форму инвестиций в человеческий капитал. Как и образо-
вание, географическая миграция рабочих влечет за собой 
рост издержек в настоящем, чтобы получить выгоду в бу-
дущем от повышения рыночной стоимости их трудовых 
услуг. 
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Важно отметить, что экономическую отдачу от инве-
стиций в образование можно рассматривать как дополни-
тельный доход в течение жизни, который будет получать 
выпускник высшего учебного заведения или колледжа по 
сравнению с выпускником средней школы. Эту разницу в 
доходах, получаемых в течение всей жизни, можно опре-
делить и сравнить с затратами на образование и вычис-
лить размер дохода от инвестиций на образование в вузе 
или колледже. Все это необходимо знать каждому челове-
ку для экономического обоснования инвестиций на полу-
чение дополнительного образования. Это важно также для 
общества, чтобы определять соответствующий баланс ме-
жду инвестициями в людей и инвестициями в оборудова-
ние 

 
12.3. Человеческий капитал и образование. Предпо-

сылки теории человеческого капитала были заложены в 
трудах классиков экономической теории – У. Петти, А. 
Смита, К. Маркса, А. Маршалла и других. Но только в 
1950-1960 гг. сформировалась современная концепция че-
ловеческого капитала благодаря трудам нобелевских лау-
реатов Теодора Шульца и Г. Беккера, а также Джекоба 
Минсера, где роль института семьи в формировании чело-
веческого капитала и его влияние на будущие доходы, а 
также разнообразные аспекты человеческой жизни, иссле-
дуются с применением сугубо экономических понятий, 
как редкость, цена и альтернативные издержки. 

Согласно данной теории, человеческий капитал – это 
сформированный в результате инвестиций и накопленный 
человеком запас знаний, умений, навыков, мотиваций, 
способностей и здоровья, который содействует росту про-
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изводительности труда и доходов данного человека. Он – 
человеческий, потому что воплощен в личности человека, 
он – капитал, потому что является источником будущих 
доходов, или будущих удовлетворений, или того и другого 
вместе. По определению экспертов ОЭСР, человеческий 
капитал – это «знания, навыки, умения и способности, во-
площенные в людях, которые позволяют им создавать 
личное, социальное и экономическое благосостояние». 

Образование и развертывание во времени человече-
ского капитала можно условно разделить на два этапа, 
реализуемых, во-первых, в подсистеме среднего (общего) 
образования, протекающего в семье и специальных до-
школьных и школьных учреждениях, во-вторых, в подсис-
теме специального профессионального образования, в том 
числе высшего. 

По существу на первом этапе закладываются необхо-
димые качества человека, это, образно говоря, стадия пер-
воначального накопления человеческого капитала. На 
этой стадии риски, которым подвержен человеческий ка-
питал, несравнимо выше, чем на последующей. 

Снижение рисков в этом случае связано исключитель-
но с увеличением вложений в образовательную систему, 
поведением инвесторов, в качестве которых выступают как 
семья (родители), так и государство или какие-либо другие 
общественные институты. Снизить риски они пытаются 
либо регулированием процесса формирования первона-
чального капитала, либо снижением инвестиций в образо-
вание. Первый способ обеспечивается созданием эффек-
тивной системы управления всем средним образованием, 
реализацией различного рода программ развития ее оп-
ределенных частей. Намного хуже другой способ сниже-
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ния рисков, особенно когда он проявляется в сокращении 
финансирования системы образования, что увеличивает 
расходы семьи на подобные цели. Но далеко не каждая 
семья способна обеспечить своими ресурсами обществен-
но необходимые требования к объему первоначального 
накопления человеческого капитала. 

Вследствие этого общество постоянно снижает свой 
совокупный первоначальный человеческий капитал и ста-
новится неспособным для реализации современных вызо-
вов. Проводимые реформы образования — не что иное, 
как настойчивая попытка преодолеть сложившуюся си-
туацию. Ведь на первом этапе накопления человеческого 
капитала прежде всего формируется тот базовый капитал, 
который в дальнейшем позволит определить, достаточен 
ли запас знаний, умений, мотиваций у личности, чтобы 
она смогла уже самостоятельно производить инвестиции в 
саму себя и, самое главное, эффективно трансформиро-
вать инвестиции из внешних источников. 

Теперь обратимся ко второму этапу накопления чело-
веческого капитала, связанному с высшей профессиональ-
ной подготовкой людей, с усвоением знаний, умений, 
ценностей, необходимых в специализированных видах 
труда. Инвестиции на этом этапе будут считаться оправ-
данными и достигшими позитивного результата, когда че-
ловек, освоивший пусть и самую распространенную про-
стую профессию, сможет выполнять свойственные ей тру-
довые операции на уровне существующих стандартов и 
нормативов. 

Как преодолеть недостатки профессиональной подго-
товки, связанные с постоянной технической и технологи-
ческой отсталостью процесса обучения в профессиональ-
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ных учебных заведениях? Сегодня предлагается несколько 
способов. 

Первый способ — установить более тесную связь с со-
временным производством. Для этого потребуются специ-
альные инвестиции со стороны предприятий в техниче-
ское обеспечение учебного процесса в профессиональной 
школе. Пока такие инвестиции осуществляются весьма не-
охотно, поскольку снижают прибыльность производства. В 
результате складывается ситуация упущения возможной 
выгоды от вложений в человеческий капитал: содержание 
и организация учебного процесса не отвечают психологи-
ческим законам формирования и развития активности 
личности будущего профессионала. 

Второй способ повышения эффективности формиро-
вания человеческого капитала в профессиональной школе 
при подготовке к работе в массовых профессиях состоит в 
приобщении к культуре, составляющей содержание обще-
го развития человека. Это залог его будущего профессио-
нального поведения в процессе выполнения профессио-
нальных обязанностей. 

Представляется, что важнейшей задачей реформиро-
вания высшей школы должно стать наращивание профес-
сионализма как показателя качества человеческого капи-
тала. Только высокий профессионализм позволит выпуск-
никам высшей школы занять достойное место на рынке 
труда. 

Разумеется, накопление человеческого капитала свя-
зан с определенными явными и косвенными затратами, 
которые носят характер инвестиций, так как будущие вы-
годы должны компенсировать издержки. Некоторые из 
них явные. Например, плата за обучение в школе и вузе, за 
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проживание в общежитии или частном доме, пропитание 
и транспорт, в а также расходы на учебники, компьютер -
это явные затраты. Однако также очень важны затраты от-
вергнутых возможностей: если вы сидите в аудитории, вы 
не можете одновременно работать и теряете возможную 
заработную плату, что также представляет альтернатив-
ные издержки вашего обучения. 

Для сторонников человеческого развития главной це-
лью служит сам человек, а в рамках концепции человече-
ского капитала образование является объектом инвести-
ций с целью повышения производительности труда для 
увеличения производства товаров и услуг и получаемого 
работником дохода. 

Выгодами от инвестиций в человеческий капитал мо-
гут быть как денежными, так и неденежными, носить как 
потребительский, так и инвестиционный характер, доста-
ваться как самим его носителям (выше заработки и шире 
доступ к привлекательным рабочим местам, меньше риска 
попадания в безработицу и т.д.), так и третьим лицам (на-
пример, детям, внукам, родственникам или ученикам) или 
всему обществу в целом (положительные внешние эффек-
ты – общая культура, экономический рост через повыше-
ние производительности более образованного человека и 
т.д.). Можно сказать, что современная инновационная эко-
номика – это экономика человеческого капитала, пони-
маемая как экономика информаций и знаний. 

В современном мире происходят политические, эко-
номические, социальные, культурные и технологические 
изменения, которые отражаются на состоянии и развитии 
системы образования в Республике Таджикистан. Качество 
образования и человеческого капитала становятся главны-
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ми факторами экономического развития страны и залогом 
успешного выполнения «Программы инновационного 
развития Республики Таджикистан на период 2011-
2020гг.» и «Стратегия повышения уровня благосостояния 
населения Таджикистана на период 2013-1015гг». 

В контексте человеческого развития, сам человек, его 
человеческий потенциал и человеческий капитал стано-
вятся ключевыми объектами социальной и экономической 
политики государства, которые предопределяют эффек-
тивность решения назревших социальных и экономиче-
ских противоречий. Категория «человеческий потенциал» 
по своему содержанию шире категории «человеческий ка-
питал», в которой наряду с профессиональными навыка-
ми, уровнем квалификации и образования, все большее 
значение приобретают морально-нравственные аспекты 
развития человека. Таким образом, если человеческий ка-
питал (способный приносить доход) включает в себя толь-
ко экономические элементы, то человеческий потенциал 
вбирает в себя и неэкономические элементы, такие как 
креативность, лидерство, культурный уровень, морально-
этические характеристики. 

В основе любого экономического развития лежат три 
вида капитала: человеческий капитал (трудовые ресурсы), 
физический капитал (капитал), природный капитал (при-
родные ресурсы). Экономисты классической экономиче-
ской теории полагали, что главным компонентом богатст-
ва страны является физический капитал, или накопленные 
материально-вещественные ценности. 

В современной экономике именно человеческий капи-
тал, а не основные фонды и производственные запасы, яв-
ляется основным фактором повышения конкурентоспо-
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собности фирм, экономического роста и эффективности 
экономики, а также повышения благосостояния населе-
ния. А в условиях вхождения Республики Таджикистан в 
ВТО (2013 г.) и формирования инновационной экономики, 
человеческий капитал становится структурообразующим 
фактором конкурентоспособности отечественных произ-
водителей, который определяет место страны в мировой 
экономике. 

Инвестиция - это любая деятельность, связанная с из-
держками (расходами), которая позволяет получить выго-
ду в будущем. Подобно инвестициям в физический (вло-
жения в здания, оборудования, технологии и т.д.) и фи-
нансовый капитал (например, приобретение ценных бу-
маг), семья, фирма или государство могут инвестировать в 
человеческий капитал. Инвестирование в человеческий 
капитал всегда предполагает получение больших заработ-
ков в будущем за счет меньшего потребления в настоящем. 

Эти инвестиции направлены на воспроизводство чело-
веческого капитала, которые можно разделить на микро- и 
макроуровни:  

- на микроуровне - затраты на повышение квалифика-
ции работников; оплата больничных листов по нетрудо-
способности; затраты по охране труда; медицинская стра-
ховка, оплаченная фирмой; оплата медицинских и других 
социальных услуг за работника фирмы и др.  

- на макроуровне роль инвестиций выполняют- затра-
ты домашних хозяйств на сохранение и восстановление 
человеческого капитала; государственные социальные 
трансферты и социальные налоговые льготы. 

В литературе выделятся следующие виды человеческо-
го капитала: здоровье, трудовой, интеллектуальный, пред-
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принимательский, культурно-нравственный, социальный, 
структурный и организационный и другие. Инвестиции в 
человеческий капитал конкретизируется по видам затрат 
по отраслям социальной сферы: здравоохранение, образо-
вание и культура. В Республике Таджикистан в 2013 году 
на эти сферы израсходовано более половины государст-
венного бюджета. 

Как отмечено в Послании Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан: Общий объем доходов и расходов госу-
дарственного бюджета за 7 последних лет увеличился от 
1,7 млрд. сомони до 12,2 млрд. сомони в 2013 году, что в 
более 7 раз больше по сравнению с 2006 годом. 

Анализ показывает, что если соотношение доходов го-
сударственного бюджета относительно ВВП в 2000 году 
было равно 12,6%, то этот показатель в 2006 году достиг 
19,4% и в 2013 году достигнет 22%. 

Концепция и методы формирования человеческого 
капитала имеет прямое приложение к менеджменту пер-
сонала в любой организации. Учитывая, что конкурентных 
преимуществ фирмы могут достичь в современной эконо-
мике, в основном, за счет эффективного применения чело-
веческого капитала, инвестиции в его развитие приобре-
тают важную роль. Управление человеческим капиталом 
начинается с набора персонала. При этом менеджеры по 
персоналу опираются на три ключевых фактора: 

– соответствие профессиональных знаний; 
– персональные характеристики;  
- мотивации работы в данной компании. 
Имеется два подхода в управлении человеческим ка-

питалом в организации: 
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– подход, основанный на формировании и развитии 
своего собственного персонала, повышение его мотивации, 
инвестирования в еги переподготовку, повышение квали-
фикации (например, в Coca-Cola, Procter&Gamble); 

– подход, связанный с поиском квалифицированной 
рабочей силы на рынке труда, а также среди потенциаль-
ных рабочих, такие как студенты и выпускники вузов (Phi-
lips, Reemstama и др.). 

Из вышеизложенного следует, что семья, фирмы, го-
сударство и общество в целом, являются заинтересован-
ными сторонами в развитии человеческого капитала каж-
дого члена общества, отдача от которого превращаются в 
выгоду самого человека, его семьи, фирмы (где он работа-
ет), экономический рост страны и положительный внеш-
ний эффект для всего общества. 

 
12.4. Задачи и функции образовательных систем. 

Цели образования определяются социальным строем об-
щества и имеют определенную структуру. Это цели, опре-
деленные в нормативных государственных документах, в 
нормативных и теоретических документах системы народ-
ного образования, сформулированные в учебных про-
граммах и, наконец, заданные в методических учебных по-
собиях по темам, разделам учебных программ. 

Система образования призвана обеспечить: 
• историческую преемственность поколений, сохране-

ние, распространение и развитие национальной культуры; 
• воспитание патриотов, граждан правового, демокра-

тического социального государства, уважающих права и 
свободы личности и обладающих высокой нравственно-
стью; 
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• разностороннее и своевременное развитие детей и 
молодежи, формирование навыков самообразования и 
самореализации личности; 

• формирование у детей и молодежи целостного ми-
ропонимания и современного научного мировоззрения, 
развитие культуры межэтнических отношений; 

• систематическое обновление всех аспектов образо-
вания, отражающего изменения в сфере культуры, эконо-
мики, науки, техники и технологий; 

• непрерывность образования в течение всей жизни 
человека; 

• многообразие типов и видов образовательных учре-
ждений и вариативность образовательных программ, 
обеспечивающих индивидуализацию образования; 

• преемственность уровней и ступеней образования; 
• развитие дистанционного обучения, создание про-

грамм, реализующих информационные технологии в об-
разовании; 

• академическую мобильность обучающихся; 
• развитие отечественных традиций в работе с ода-

ренными детьми и молодежью, участие педагогических 
работников в научной деятельности; 

• подготовку высокообразованных людей и высоко-
квалифицированных специалистов, способных к профес-
сиональному росту и профессиональной мобильности в 
условиях информатизации общества и развития новых 
наукоемких технологий; 

• экологическое воспитание, формирующее бережное 
отношение населения к природе. 

 



324 

Цель образования имеет как внешнюю, так и внутрен-
нюю направленность. Внешняя цель образования как госу-
дарственного института состоит в жизнеобеспечении об-
щества в конкретно-исторических условиях, в развитии его 
производительных сил, общей культуры и цивилизован-
ности, в укреплении гражданского статуса отношений и 
морально-правовых устоев членов общества. Внутренняя 
целевая направленность образования заключается в разви-
тии личностного потенциала, в овладении прочными зна-
ниями, умениями и навыками с возможностью их приме-
нения на практике. 

Эффективная реализация задач, стоящих перед обра-
зованием в рамках социально-экономической системы го-
сударства, по мнению Всемирного Банка, предполагает 
выделение 3 составляющих: 

• приобретение знаний: использование и приспособ-
ление для своих нужд уже имеющихся в мире знаний, на-
пример, при помощи режима открытой торговли, при-
влечения иностранных инвестиций и заключения лицен-
зионных соглашений; предполагается также создание зна-
ний в самих странах путем ведения научно-исследова-
тельской и опытно-конструкторской работы и использо-
вания местных знаний; 

• усвоение знаний: например, обеспечение всеобщего 
начального образования, создание возможностей для обу-
чения на протяжении всей жизни и развитие системы 
высшего образования, особенно в области науки и техно-
логии; 

• передача знаний: использование новой информаци-
онной и телекоммуникационной технологии на основе 
конкуренции, развития частного сектора, соответствующе-
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го нормативно-правового регулирования и обеспечения 
доступа малоимущим к информационным ресурсам. 

Образование призвано решать двуединую задачу. С 
одной стороны, оно должно удовлетворять интеллекту-
альным и профессиональным запросам личности, с другой 
– формировать и увеличивать интеллектуальный и про-
фессиональный потенциал общества. Исходя из этого, ос-
новными функциями образования являются:  

• развитие личности обучающегося, его индивидуаль-
ных способностей;  

• профессиональная подготовка обучающегося;  
• формирование научного потенциала общества. 
С позиций такой функциональной классификации 

можно выделить 3 модели образования: 
1) Английская. Для нее характерна концепция либе-

рального образования, т.е. предпочтение выпускников, об-
ладающих широкими интеллектуальными возможностя-
ми и особыми личностными качествами, в том числе каче-
ствами характера, формирование которых является как бы 
сверхзадачей вуза при всем уважении к исследовательской 
и профессиональной подготовке. 

2) Французская. Ее отличает высокая степень разде-
ления научной и профессиональной деятельности, а также 
научной деятельности – на «науку внутри» и «науку вне» 
вуза, университета. 

Существование прагматически ориентированной « 
науки вне» вузов активизирует работу последних в на-
правлении профессионализации образования. 

3) Германская. В ней основной акцент делается на на-
учные исследования. Содержание программ обучения 
включает результаты исследовательской работы препода-
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вательского корпуса: последние немедленно превращают-
ся в материал для учебных программ, используются в 
учебных целях. Преподаватели и студенты трудятся и 
взаимодействуют на основе научно-исследовательской 
кооперации труда как исследователи-партнеры. 

На основе информации, представленной на сайтах по 
образованию различных стран, можно сделать вывод, что в 
настоящее время происходит процесс сближения нацио-
нальных систем высшего образования с точки зрения их 
структуры. Как правило, в национальных системах образо-
вания выделяют 3 уровня: бакалавриат, магистратура, док-
торантура. Однако сроки обучения на каждом уровне, 
присваиваемая квалификация и выдаваемые дипломы, а 
также в определенной степени содержание, организация, 
методика, технология обучения в каждой стране имеют 
свою специфику. 

Необходима организация систематического процесса 
обучения и воспитания, построенного на знании объек-
тивных возрастных особенностей развития личности и 
общих закономерностей процесса усвоения знаний, уме-
ний, навыков. 

Образование осуществляется в ходе педагогического 
процесса, который представляет собой комплекс целена-
правленных педагогических воздействий. Их целью явля-
ется передача подрастающему поколению знаний об ок-
ружающем мире, социального опыта, накопленного в 
процессе культурно-исторического развития общества, а 
также выработка социально приемлемых и социально 
одобряемых форм поведения. То есть в рамках педагоги-
ческого процесса путем целенаправленного развития ин-
теллектуального, нравственного, эстетического и физиче-
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ского потенциала решается важнейшая задача общества 
по формированию личности. 

Социальный заказ, потребности государства и обще-
ства в сфере образования. Влияние этого источника на 
развитие педагогического процесса чрезвычайно велико. 
История педагогики показывает, что государство через 
систему образования способно инициировать, фасилити-
ровать или дискредитировать те или иные тенденции пе-
дагогического процесса. Общество, развиваясь, диктует 
насущную потребность в подготовке специалистов, кото-
рые могут быть востребованы в новых политических и со-
циально-экономических условиях. Это влияет и на фор-
мулировку задач обучения и воспитания, и на определе-
ние содержания педагогического процесса, и на выбор 
адекватных методов и средств. 

 
1. Вопросы для практических занятияй:  
1. Основные цели и задачи образования  
2. Образование и экономический рост  
3. Образование и человеческое развитие  
4. Роль государства в развитии образования  
5. Основные источники инвестиций в образование 
 
2. Темы презентаций и рефератов: 
1. Что такое человеческий капитал? 
2. Факторы, влияющие на формирование человеческого 

капитала. 
3. Основные виды инвестиций в человеческий капитал 
4. В чем отличия человеческого капитала от других видов 

капитала 
5. В чем особенности инвестиций в человеческий капитал 
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3. Контрольные вопросы, тесты: 
1. Какие три ключевых фактора влияют на подбор работ-

ников фирмы? 
2. Какие источники инвестиций в человеческий капитал вы 

знаете? 
3. Как определяется отдача от вложений в образование 
4. Дайте определение понятию «человеческий капитал» 
5. Назовите основные факторы, влияющие на формирова-

ние человеческого капитала 
6. Какую долю в экономике развитых стран составляет че-

ловеческий капитал? 
7. Какие основные отличия человеческого капитала от дру-

гих видов капитала? 
 
4. Список рекомендуемой обязательной литературы: 
1. Человеческое развитие / Курс лекций. – Душанбе, 2012.  
2. Человеческое развитие: новое измерение социально-

экономического прогресса: Учебное пособие /Под общей редак-
цией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ) и Т. 
Маккинли (ПРООН, Нью-Йорк). – М.: Права человека, 2008.  

3. Глобальные Доклады о развитии человека. UNDP, New 
York: Oxford University Press, 1994-2013 гг.  

4. Национальные Доклады о человеческом развитии Рес-
публики Таджикистан 

 
5. Список рекомендуемой дополнительной литературы:  
1. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микро-

экономика. В 2-х томах. Институт "Экономическая школа", 
Санкт-Петербург, 2004. 

2. Капельющников Р.И. Сколько стоит человеческий капи-
тал в России? М.: ВШЭ, Препринт WP3/2012/06. www.hse.ru/ 
date/2012/10/10/1247084855/WP3_2012_06f.pdf  

3 OECD. The well-being of Nations: The Role of Human and 
Social Capital. Paris: OECD, 2001.  
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ТЕМА 13 
 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
13.1.  Эволюция гендерных ролей и Человеческое 

Развитие. 
13.2.  Измерение гендерного неравенства. 
13.3.  Индекс Гендернего Неравенства в Индексе 

Человеческого Развития. 
13.4.  Гендерное неравенство в различных областях 

Человеческого Развития. 
13.5.  Гендерные бюджеты как фактор Человече-

ского Развития. 
 
13.1. Эволюция гендерных ролей и Человеческое 

Развитие. Социальные отношения между полами не обу-
славливаются только их биологическими особенностями. 
На разных этапах исторического развития и в различных 
социальных условиях роли мужчин и женщин определя-
лись настолько своеобразно, что объяснить это физиоло-
гическими различиями было совершенно невозможно. 
Другими словами, разброс в социальных ролях значитель-
но шире, чем физиологические различия. Понятие «ген-
дер» подчеркивает, что мужские и женские роли в обще-
стве конструируются и определяются социально. Поэтому 
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их изменение в сторону более справедливого распределе-
ния ресурсов и доходов, прав и обязанностей и т.п. вовсе 
не подрывает основ человеческого общества, как пытаются 
убедить защитники традиционных устоев, а, напротив, яв-
ляются способом достижения подлинной гармонии и 
обеспечения прав человека. Гендерный анализ распреде-
ления ресурсов оперирует такими ресурсами, как время, 
доход, имущество, доступ к общественным благам, к зем-
ле, к производственным ресурсам, к политическим реше-
ниям. 

На первом этапе главной задачей движения женщин 
являлось получение юридических прав: права на граждан-
ство, права на участие в голосовании, права на доступ к 
таким социальным услугам, как образование и здраво-
охранение. Это движение осталось в истории под названи-
ем суфражизма. Оно охватило США, Россию, многие стра-
ны Европы в конце 19 – начале 20 столетий. В результате, 
женщины обрели права избирать и быть избранными в 
законодательные органы, права распоряжаться собствен-
ностью, права на имущество и детей в случае развода, воз-
можность заниматься наукой, общественной, государст-
венной, политической деятельностью. 

Лишь с конца ХIХ века начался процесс предоставле-
ния права голоса женщинам наравне с мужчинами. Новая 
Зеландия, а затем Австралия стали первыми странами, 
признавшими за женщинами статус граждан, наделив их, 
начиная с 1893, избирательными правами на националь-
ном уровне. Но даже в промышленно развитых странах 
право женщин на участие в выборах существует недавно. 
Женщины завоевали право голоса в Финляндии и в Норве-
гии в 1906 - 1907 годах, в Дании - в 1915 году, в Германии, в 
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Швеции, в СССР и Соединенном Королевстве - в 1918 году 
и в США - в 1920. Во Франции женщинам пришлось ждать 
этого момента до 1944 года, в Италии - до 1945 года, а в 
Швейцарии - до 1971 года. 

Получение женщинами таких же юридических прав, 
как и у мужчин не исключило автоматически все виды 
дискриминации по отношению к женщинам. Критически 
важным признавался доступ к активам и услугам, включая 
землю, сырье, кредиты, финансовые и технические услуги. 
По мере расширения масштабов участия женщин в эко-
номической деятельности появилась необходимость в 
преодолении препятствий к продвижению на уровень 
принятия решений. 

Уровень принятия решений пока остается самой кон-
сервативной сферой для гендерного равенства. Так, по со-
стоянию на 2012 год в мире только 20.3% парламентских 
мест принадлежало женщинам (см.Таблицу 13.1.1.). Даже 
в странах с очень высоким уровнем человеческого разви-
тия, где гендерное неравенство в образовании и занятости 
минимально, представительство женщин в парламентах 
составляет в среднем 25% и 18.5% - в странах с очень высо-
ким и высоким уровнем развития человеческого потен-
циала. Однако, усилия международного сообщества в этой 
сфере дают быстрый прогресс. Только за два года с 2010 по 
2012 годы показатель представительства женщин в парла-
ментах мира в среднем увеличился с 16.0% до 20.3%. 

Консервативные круги в развивающихся странах часто 
рассматривают решение гендерных проблем, как социаль-
ные, требующих дополнительных дотаций из бюджета, 
аргументируя тем, что приоритетными являются эконо-
мические вопросы. 
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Таблица 13.1.1. 
Показатели, отражающие гендерное неравенство  

по группам стран с различным уровнем  
человеческого развития, 2012 год.20 

Группы 
стран по 
уровню 
ИРЧП 

% жен-
жен-
щин в 
парла-
ламен-
мен-
тах 

Население, 
имеющее, 
как мини-
мум, среднее 
образование 

Коэффици-
ент эконо-
мической 
активности 

Жен
щины 

Муж
чины 

Жен
щины 

Муж-
чины 

Очень высо-
кий уровень 

25.0 84.7 87.1 52.7 68.7 

Высокий уро-
вень 

18.5 62.9 65.2 46.8 74.3 

Средний уро-
вень 

18.2 42.1 58.8 50.5 79.9 

Низкий уро-
вень 

19.2 18.0 32.0 56.4 79.9 

Мир в целом 20.3 52.3 62.9 51.3 77.2 
 
Ярким примером эффективности гендерной полити-

ки для экономического развития страны является Швеция. 
С началом быстрого промышленного роста после Второй 
мировой войны, многие страны Западной Европы стали 
испытывать недостаток в рабочей силе. Ряд стран, как 
Германия, Франция и др., пошли по более дешевому пути, 
не требовавшему дополнительных государственных инве-
стиций, открыв границы для гастарбайтеров. Но впослед-
                                                            
20 Источник: Доклад о человеческом развитии, 2013 год. 
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ствии эти страны стали испытывать трудности в связи с 
тем, что гастарбайтеры стали одной из причин нестабиль-
ности, высокой криминогенной обстановки и др. последст-
вий. Впоследствии им все-таки пришлось тратить бюд-
жетные средcтва на социальные программы для гастар-
байтеров для адаптации различных этнических групп и их 
интеграции в социально-культурную среду. 

Формирование активного движения женщин позво-
лило изменить положение. Во многих странах женщины 
выступали за социальное признание общественных и ча-
стных прав и равных прав в вопросах развода, наследова-
ния и оплаты труда. Это движение осуществлялось в ос-
новном самими женщинами для улучшения своего поло-
жения в обществе. Это явление обычно объединяется од-
ним понятием, как феминизм. 

Только последние 30 лет можно определить, как под-
линное признание необходимости продвижения гендер-
ного равенства на общемировом уровне совместными уси-
лиями. К 2011-му году в конституциях 139 государств уже 
содержатся гарантии по достижению гендерного равенст-
ва, в 125 странах домашнее насилие является уголовно-
наказуемым преступлением, в 117 странах действуют зако-
ны о равной оплате труда, в 173 гарантирован оплачивае-
мый декретный отпуск, а в 117 странах сексуальные домо-
гательства на рабочем месте считаются уголовным престу-
плением. В 115-ти странах женщины получили равные 
права на владением имуществом, а в 93-х странах – равные 
права на его наследование.21 

                                                            
21 Прогресс женщин мира в стремлении к справедливости. 2011-2012/ 
ООН Женщины http://progress.unwomen.org  
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Количественное измерение гендерного неравенства, 
несмотря на высокую степень агрегированности состав-
ляющих его показателей, все же отражает основные ре-
зультаты существующего неравенства в странах и позволя-
ет обратить внимание государств на те сферы, где это не-
равенство ограничивает развитие человеческого потен-
циала. 

В современном Таджикистане наблюдается противо-
положная картина с рабочей силой – высокий уровень 
безработицы. Тем не менее, решение вопросов человече-
ского развития требует тоже гендерного подхода. Около 
миллиона таджикистанцев ежегодно выезжают за границу 
в поисках работы. В основном – это мужчины. Известно, 
что далеко не все трудовые мигранты регулярно присыла-
ют деньги своим семьям. Женам и детям трудовых ми-
грантов часто приходится самим зарабатывать. Но учиты-
вая невысокий уровень образования, в т.ч. профессиональ-
ного, они обычно заняты на тяжелых, низкооплачиваемых 
работах. В таких семьях высок риск не выбраться из бедно-
сти, т.к. они не могут инвестировать деньги в образование, 
включая профессиональное, получить квалифицирован-
ную работу и заработок, позволяющий развивать челове-
ческий потенциал. Такие семьи будут опять воспроизво-
дить бедность в новых поколениях и человеческий потен-
циал страны снижается. Согласно результатам ОУЖТ-
200722 каждая пятая семья в Таджикистане возглавляется 
женщинами. Также, исследования отмечают феминиза-
цию бедности – крайнюю степень гендерного неравенства. 

                                                            
22 Обследование Уровня Жизни в Таджикистане. Проводилось по мето-
дологии Всемирного Банка в 1999, 2003 и 2007 годы. 
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В связи с этим, требует особого внимания государства об-
разование и профессиональная подготовка женщин, из-
менение гендерных ролей в семье и обществе, и их вовле-
чение в процесс принятия решений на всех уровнях. 

 
13.2. Измерение гендерного неравенства. Измере-

ние гендерного неравенства в докладах о развитии челове-
ка началось с 1995 года. Для этого были введены два индек-
са – Индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ) 
и Показатель развития возможностей женщин (ПРВЖ). 
Введение ИРГФ и ПРВЖ в 1995 году совпало с ростом меж-
дународного признания важности мониторинга прогресса 
в ликвидации гендерного неравенства во всех сферах жиз-
ни. Хотя ИРГФ и ПРВЖ внесли огромный вклад в дискус-
сию по гендерным вопросам, они имеют концептуальные 
и методологические ограничения. 

В 2010 году в юбилейном 20-м издании «Доклада о 
развитии человека» был введен экспериментальный ин-
декс – Индекс гендерного неравенства (ИГН). Он отражает 
гендерное неравенство в трех измерениях – репродуктив-
ного здоровья женщин, расширения их прав и возможно-
стей, и участия на рынке труда по сравнению с мужчина-
ми. 

Подобно ИЧР, ИГН отражает отсутствие достижений 
и потери по ключевым аспектам в силу гендерного нера-
венства. Он находится в диапазоне от 0 (нет неравенства в 
указанных аспектах) до 1 (полное неравенство). 

ИГН возрастает тогда, когда неблагоприятное поло-
жение по разным аспектам сочетаются друг с другом – т.е. 
чем более коррелируют неравенства между полами по 
различным аспектам, тем выше индекс (сильнее гендерное 
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неравенство). Этим признается, что аспекты носят взаимо-
дополняющий характер, например, что неравенство в об-
разовании обычно коррелирует с возможностью получе-
ния работы и материнской смертностью. Совпадающие 
друг с другом препятствия в улучшении жизненных усло-
вий являются важным аспектом гендерного неравенства, и 
то, что ИГН его отражает, является его важным преиму-
ществом. Это отличает его от ПРВЖ, при котором ограни-
ченность данных мешала проводить сравнение по разным 
аспектам. Данный метод также позволяет добиться того, 
что отсутствие достижений в одном аспекте не может быть 
полностью компенсировано высокими достижениями в 
другом. 

ИГН сталкивается со значительными ограничениями в 
плане данных, что затрудняет выбор показателей. Напри-
мер, представительство в национальном парламенте не 
охватывает участие женщин в местных органах государст-
венного и хозяйственного управления, а также других сфе-
рах общественной жизни. Кроме того, по измерению рын-
ка труда не хватает информации о доходах, занятости и 
неоплачиваемой работе женщин. В ИГН не учтены другие 
важные аспекты, такие как использование времени - мно-
гие женщины имеют дополнительную нагрузку по уходу и 
ведению домашнего хозяйства, которая сокращает их вре-
мя на отдых и увеличивает стресс и истощение, что не бе-
рется во внимание. Владение активами, гендерное насилие 
и участие в принятии решений на уровне местных сооб-
ществ также не охвачены, в основном, из-за ограниченной 
доступности данных в этих областях. 

Среди стран с весьма незавидным положением в от-
ношении сословного неравенства и гендерного неравенства 



337 

можно назвать Гаити, Мозамбик, Намибию и Централь-
ноафриканскую Республику, в каждой из которых отмече-
ны потери ИЧР в размере свыше 40% вследствие неравен-
ства и 70% вследствие гендерного неравенства. Страны, на-
ходящиеся в группе со средним уровнем развития челове-
ческого потенциала, Мексика и Таиланд теряют до 21% от 
ИЧР вследствие неравенства и 58% вследствие гендерного 
неравенства. Таджикистан теряет 19% вследствие неравен-
ства и 57% вследствие гендерного неравенства. В числе 
стран, достигших наилучших результатов в указанных двух 
областях, находятся Дания, Нидерланды и Швеция, в ко-
торых потери ИЧР по причине неравенства составляют 
менее 10%, а вследствие гендерного неравенства менее 
22%.23 

Индекс учитывает следующие факторы, определяю-
щие его значение – репродуктивное здоровье, права и воз-
можности женщин к образованию и участию в принятии 
решений, и экономическую активность женщин и муж-
чин. 

Репродуктивное здоровье измеряется двумя показа-
телями: уровнем материнской смертности и коэффициен-
том рождаемости у подростков. В данном случае для рас-
чёта индекса используются показатели здоровья, которым 
нет соответствующих эквивалентов для мужчин. Однако 
введение этих показателей обосновано тем, что безопасное 
материнство отражает то, насколько общество считает 
важным репродуктивную роль женщин. Репродуктивное 
здоровье девочек и женщин для расчёта индекса сравнива-
ется с идеальными показателями: отсутствием материн-
                                                            
23 Источник: Доклад о развитии человека, 2010 год.  
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ской смертности и подростковой беременности. Обосно-
вывается это тем, что деторождение само по себе не только 
связано с риском, но и, если оно начинается слишком ра-
но, наносит вред здоровью и ограничивает будущие ре-
продуктивные возможности женщины, а также возможно-
сти для занятости и карьерного роста. Раннее вынашива-
ние ребёнка, измеряемое коэффициентом рождаемости у 
подростков, связано с большими опасностями для здоро-
вья матери и ребёнка и обычно мешает молодым женщи-
нам посещать школу, зачастую обрекая их в лучшем слу-
чае на низко квалифицированную работу. 

Расширение прав и возможностей. Данная состав-
ляющая индекса измеряется двумя показателями: пред-
ставительством женщин и мужчин в парламентах стран и 
уровнем образования среди женщин и среди мужчин. 
Увеличение числа женщин в парламентах стран является 
отражением повышения роли женщин в политическом 
руководстве и в обществе в целом. 

Экономическая активность измеряется уровнем 
представленности женщин в той части населения, которое 
занято в общественном производстве, то есть представляет 
рабочую силу. 

Дискриминирующие факторы и искажения на рынке 
труда означают, что женщины сталкиваются с более высо-
кой степенью экономической незащищенности, чем муж-
чины. Женщинам сложнее найти безопасное место рабо-
ты, а зарабатывают они меньше мужчин по ряду причин. 
Даже имея высокий уровень образования, женщинам все 
труднее найти работу, и они остаются безработными, в 
среднем, на более продолжительный период, чем мужчи-
ны. Это особенно касается женщин, старающихся вернуть-
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ся на работу после рождения ребенка или декретного от-
пуска. Стереотипы относительно низкой продуктивности 
женщин из-за обязанностей в связи с уходом за ребенком, 
зачастую служат причиной того, что женщины фертиль-
ного возраста сталкиваются с трудностями при сохране-
нии рабочего места. 

Индекс гендерного неравенства вычисляется в пять 
этапов. 

Этап 1. Учет нулевых и экстремальных значений. 
Коэффициент материнской смертности симметрично усе-
кается при уровне в 10 (минимальное значение) и 1 000 
(максимальное значение), чтобы подчеркнуть норматив-
ный подход, который подразумевает, например, две стра-
ны, имеющие коэффициент материнской смертности вы-
ше 1000, не различаются в способности создавать условия 
и обеспечивать поддержку здоровья матери и выражать 
озабоченность точностью и аккуратностью оценок, так что, 
например, страны с 1-10 случаями смерти на 100 тысяч но-
ворожденных, по существу, функционируют на одном и 
том же уровне. 

Этап 2. Агрегирование по измерениям в рамках 
каждой гендерной группы сначала производится с ис-
пользованием средних геометрических величин и является 
первым шагом на пути придания Индексу гендерного не-
равенства чувствительности к взаимосвязи. 

Для женщин и девочек формула агрегирования вы-
глядит следующим образом: 

1 1
, 

а для мужчин и мальчиков: 
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1 , 
где , М- индекс здоровья женщин и мужчин;  – ко-
эффициент материнской смертности;  – коэффициент 
рождаемости среди подростков; ,  – доля парла-
ментского представительства у женщин и мужчин; 
 ,  – уровень среднего и высшего образования у 
женщин и мужчин; ,  – показатель активности 
на рынке труда у женщин и мужчин. 

Этап 3. Агрегирование по гендерным группам с 
использованием гармоничной средней величины. Ин-
дексы для женщин и мужчин агрегируются по среднему 
гармоническому (HARM) с целью создания равнораспре-
деленного гендерного индекса: 

, . 
Применение среднего гармонического значения сред-

них геометрических величин внутри групп учитывает не-
равенство между женщинами и мужчинами, одновремен-
но корректируя показатель с учетом взаимосвязи между 
измерениями. 

Этап 4. Расчет среднего геометрического средних 
арифметических величин для каждого индикатора. 
Референтный стандарт для расчета неравенства получен 
путем агрегирования мужского и женского индексов с ис-
пользованием равных весов (т.е. при одинаковом отноше-
нии к обоим полам), а затем агрегирования этих индексов 
по измерениям: 

, Здоровье РПВ ,
3
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где Здоровье 1 /2; 

РПВ /2; 
 . 

Показатель Здоровье следует рассматривать не как 
среднее между соответствующими мужскими и женскими 
индексами, а как половину расстояния от норм, установ-
ленных для индикаторов репродуктивного здоровья – 
меньшего числа материнских смертей и меньшего количе-
ства беременностей среди подростков. 

Этап 5. Расчет индекса гендерного неравенства. 
Сравнение равнораспределенного гендерного индекса с 
референтным стандартом позволяет нам получить Индекс 
гендерного неравенства: 

ИГН 1
,

,
. 

Величина которого колеблется от 0 (гендерное нера-
венство по всем измерениям отсутствует) до 1 (полное ген-
дерное неравенство по всем измерениям). 

 
Пример расчета ИГН (Таджикистан) 

Статистические показатели 
Для 

женщин
Для 

мужчин
Коэффициент материнской смерт-
ности 

65 - 

Коэффициент рождаемости среди 
подростков 

25,7 - 

Парламентское представительство 
(%) 

0,175 0,825 

Уровень среднего и высшего обра- 0,932 0,858 
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зования (%) 
Показатель активности на рынке 
труда (%) 

0,574 0,785 

 
Используя выше приведенные формулы, получим: 

1
65

1
25,7

0,175 0,932 0,574
3

0,177 

1 0,825 0,858 0,785
3

0,869 

,
0,177 1 0,869 1

2

1

0,294 

Здоровье 1
65

1
25,7

1 /2 = 0,512, 

РПВ √0,175 0,932 √0,825 0,858
2

0,620, 
0,574 0,785

2
0,679. 

, 0,512 0,620 0,6793 0,599 
 

ИГН
,
,

, . 

 
13.3. Индекс Гендерного Неравенства в Индексе 

Человеческого Развития. 
Ни один из показателей, на которые опирается ИГН, 

не имеет отношения к общему уровню развития страны, 
поэтому развивающиеся страны могут показать сравни-
тельно неплохие результаты, если неблагоприятные ген-
дерные факторы являются в этих странах ограниченными. 
На диаграмме 13.3.1 показано соотношение уровня ИЧР и 
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ИГН по группам стран – четыре страны, занимающие пер-
вые 4 места по рейтингу ИЧР, и находящиеся в группе 
стран с высоким уровнем человеческого развития, четыре 
страны, находящиеся в группе со средним уровнем чело-
веческого развития, и близких по рейтингу ИЧР к Таджи-
кистану, и последняя группа – страны с низким уровнем 
человеческого потенциала. Числа, указанные в скобках ря-
дом с каждой страной означают следующее: первое число 
– рейтинг страны по ИЧР, а второе – рейтинг страны по 
ИГН. 

 

 
 
На этой диаграмме заметно, что, чем выше уровень 

человеческого развития, тем меньше гендерное неравенст-
во и наоборот. Однако, как мы уже говорили выше, ген-
дерное неравенство не зависит напрямую от уровня чело-
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Диаграмма 13.3.1. Соотношение ИЧР и ИГН 
по некоторым странам, 2012г.
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веческого развития. Так, мы можем видеть, что США нахо-
дятся на 3-м месте по рейтингу ИЧР, находясь в группе 
стран с очень высоким уровнем ИЧР, но по ИГН они за-
нимают 42 место, ненамного оторвавшись от таких стран 
со средним уровнем ИЧР, как Вьетнам (48 место по ИГН) и 
Таджикистан (57 место по ИГН). Другими словами, отно-
сительно высокий доход в стране не гарантирует расшире-
ния прав женщин. Именно поэтому в докладах о развитии 
человека проблемам гендерного неравенства уделяется 
специальное внимание. 

Теперь рассмотрим показатели, составляющие ИГН. 
Такой анализ полезен для выявления причин гендерного 
неравенства в стране, с последующей разработкой поли-
тики по сокращению этого неравенства. 

Репродуктивное здоровье женщин измеряется в ИГН 
двумя показателями: уровнем материнской смертности 
(количество смертей при родах на 100 тыс. родов) и коэф-
фициентом рождаемости у подростков (количество родов 
на 1 тыс. женщин в возрасте 15-19 лет). Благополучие 
женщин в момент родов имеет существенное значение и 
является ясным сигналом о статусе женщин в обществе. 
Опасность смерти при деторождении снижается, благода-
ря базовому образованию, адекватному питанию, а также 
доступности контрацептивов, дородовой медицинской 
помощи и участия в родовспоможении квалифицирован-
ного медицинского персонала.  
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В Таблице 13.3.1 приведены данные по странам, 

имеющие близкие к Таджикистану показатели материн-
ской смертности (Египет) и частоты родов у подростков 
(Казахстан). Наилучшую ситуацию в области репродук-
тивного здоровья показывает Сингапур – всего 3 материн-
ских смерти при родах на 100 тыс. рождений, и катастро-
фическая ситуация наблюдается в Чаде, материнская 
смертности превышает аналогичный показатель по Тад-
жикистане почти в 20 раз. Для Таджикистана являются 
проблемой ранние роды, что косвенно ограничивает воз-
можности женщин для расширения своих возможностей. 
Как видно в таблице, этот показатель по Таджикистану 
превышает аналогичные данные по Сингапуру, Ливии и 
Нигеру в 4-10 раз. 
                                                            
24 Источник: Доклад о развитии человека, 2013 

Таблица 13.3.1.
Показатели материнской смертности и рождаемости 

у подростков по некоторым странам, 2012 г.24 

Страна Рейтинг 
ИРЧП 

Рейтинг 
ИГН 

Мате-
ринская 
смерт-
ность 

Роды  
у под-
ростков 

Сингапур 18 13 3 6.7 
Ливия 64 37 58 2.6 
Таджикистан 125 57 65 25.7 
Египет 112 126 66 40.6 
Казахстан 69 51 51 25.5 
Чад 184 … 1100 138.1 
Нигер 186 146 590 2.6 
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Расширение прав и возможностей. Женщины тради-
ционно находились в ущемленном положении на полити-
ческой арене на всех уровнях управления. Для количест-
венной оценки этой ущемленности применяется коэффи-
циент – удельный вес женщин, являющихся депутатами 
парламента. 

Таблица 13.3.2. 
Показатели представительства женщин в парламентах 
и уровень образования по некоторым странам, 2012г.25 

Страны 
Рей-
тинг 
ИЧР 

Рей-
тинг 
ИГН 

Уд.вес 
женщин 
в парла-
менте,% 

Уровень  
образования 

Женщи-
ны, % 

Мужчи-
ны, % 

Андорра 33 … 50 49.5 49.3 
Канада 18 12 28.0 100 100 
Таджи-
кистан 

125 57 17.5 93.2 85.8 

США 3 42 17.0 94.7 94.3 
Египет 112 126 2.2 43.4 59.3 

 
Повышение уровня образования расширяет свободу 

женщин, укрепляя их способность задавать вопросы, раз-
мышлять, действенно влиять на условия своей жизни и 
улучшая доступ к информации. Образованные женщины 
имеют больше шансов получить удовлетворяющую их ра-
боту, участвовать в общественных дискуссиях, заботиться о 
своем здоровье и здоровье своей семьи и выступать с дру-
гими инициативами. В качестве показателя, отражающего 
уровень образования, берется удельный вес населения 
                                                            
25 Источник: Доклад о развитии человека, 2013 
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старше 25 лет, как минимум со средним образованием, 
среди женщин и среди мужчин. В таблице 13.3.2 показаны 
страны, которые имеют очень близкие к Таджикистану 
показатели представительства женщин на политической 
арене (17.5%), и уровня образования (93.2% женщин и 
85.8% мужчин имеют образование не ниже среднего). Та-
кой страной оказались США. Разница в мировом рейтинге 
ИГН между этими странами различается в 15 пунктов, хо-
тя разница в рейтинге ИЧР составляет 122 пункта. Наи-
лучший показатель по представительству женщин в пар-
ламенте демонстрирует Андорра, где женщины составля-
ют 50% депутатского корпуса. Несмотря на высокий рей-
тинг этой страны по ИЧР, уровень образования в стране 
остается низким, хотя наблюдается почти полное гендер-
ное равенство в образовании. Один из самых низких пока-
зателей представительства женщин мы видим в парламен-
те Египта – всего 2.2%, а также невысокий уровень образо-
вания и гендерный разрыв в образовании 15.9 пунктов. Не-
смотря на то, что Египет занимает немного лучшую пози-
цию в общемировом рейтинге по ИЧР, по сравнению с 
Таджикистаном, но по ИГН уступает Таджикистану зна-
чительно. 

Рынок труда. Показатель занятости включает всех за-
нятых и безработных (активно ищущих работу), а также 
ищущих работу с частичной занятостью. При всей полез-
ности показателя доли женщин в рабочей силе, он не учи-
тывает разделение профессий на «женские» и «мужские» 
на рынке труда и разрыв в заработной плате по гендерно-
му признаку. 
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Таблица 13.3.3. 
Гендерные показатели занятости по некоторым  

странам, 2013г.26 

Страны 
Рей-
тинг 
ИЧР

Рейтинг 
ИГН 

Уровень 
образования 

Занятость 
старше 15 лет 

Жен-
щины, 

% 

Муж-
чины, 

% 

Жен-
щины, 

% 

Муж-
чины, 

% 
Танзания 152 119 5.6 9.2 88.2 90.3 
Канада 18 12 100 100 61.9 71.4 
Таджи–
кистан 125 57 93.2 85.8 57.4 78.5 

Киргизия 125 64 81.0 81.2 57.4 75.1 
Афга–
нистан 175 147 5.8 34.0 15.7 80.3 

 
В таблице 13.3.3 представлены показатели занятости 

по Таджикистану и стране, имеющей близкие к нам зна-
чения этих показателей – Кыргызстану, а также странам, 
которые имеют один из самых высоких показателей ген-
дерного равенства на рынке труда – Танзании, и самый вы-
сокий уровень гендерного неравенства – Афганистан. Сле-
дует обратить внимание на Танзанию, где наблюдается 
очень высокая занятость и почти полное гендерное равен-
ство. Но уровень образования катастрофически низкий, 
как у женщин, так и у мужчин. Это означает, что все вы-
нуждены работать, чтобы выживать, т.к. при таком низком 
уровне образования и женщины и мужчины могут быть 
заняты только неквалифицированным низкооплачивае-
мым трудом. Уровень человеческого потенциала очень 

                                                            
26 Источник: Доклад о развитии человека, 2013 
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низкий. Танзания занимает 119 место в рейтинге ИГН и 
152 место по ИЧР и находится в группе стран с низким 
уровнем человеческого развития. В Канаде занятость зна-
чительно ниже, и разница между занятостью женщин и 
мужчин составляет 9.5 пунктов, но уровень образования 
достиг 100%, как среди женщин, так и среди мужчин, что 
означает, что у женщин и мужчин есть равные возможно-
сти для получения достойной работы и развития челове-
ческого потенциала. Канада находится на 12 месте по ИГН 
и на 18 месте по ИЧР, в группе стран с очень высоким 
уровнем человеческого развития. Один из самых высоких 
показателей гендерного неравенства наблюдается в Афга-
нистане в сфере образования и в сфере занятости. Страна 
находится на одном из последних мест по рейтингу ИГН, 
равно, как и по рейтингу ИЧР. 

 
13.4. Гендерное неравенство в различных областях 

Человеческого Развития. Концепция развития человече-
ского потенциала включает в себя четыре основных эле-
мента: продуктивность, равноправие, устойчивость и. расши-
рение возможностей. И в этом смысле, невозможно гово-
рить о подлинном развитии человечества без учета ген-
дерного фактора. Тем более что женщины практически во 
всех странах составляют половину, а то и больше населе-
ния. И в то же время сегодня они лишены многих возмож-
ностей в экономической и политической жизни, по срав-
нению с мужчинами. В силу стереотипных представлений 
о мужчинах и женщинах в обществе сохраняется гендер-
ное неравенство. 
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Таблица 13.4.1. 
Женщины считают, что муж имеет право избить  
или наказать жену по следующим причинам 

 МИКИ-2005 МДИТ-2012 
Если подгорела еда 44% 28% 
Если жена спорит с мужем 68% 40% 
Если жена вышла из дома 
без разрешения мужа 

62% 51% 

Если плохо заботится о 
детях 

61% 44% 

Если отказывает мужу в 
сексе 

48% 27% 

 
Здоровье населения страны определяется в ИЧР агре-

гированным показателем – ожидаемой продолжительно-
стью жизни (ОПЖ). Гендерный аспект здоровья определя-
ется показателями материнской смертности и уровнем 
родов у подростков (до 18 лет). Помимо этих показателей, 
включенных в агрегированный Индекс гендерного нера-
венства, при анализе возможностей и ограничений для 
улучшения здоровья населения рассматриваются показа-
тели младенческой и детской смертности, уровень заболе-
ваемости, имеющих эпидемиологический характер, как 
туберкулез и малярия, уровень заболеваемости ВИЧ/ 
СПИД, а также информированность населения и уровень 
использования методов профилактики этих заболеваний, 
обеспеченность квалифицированным медперсоналом во 
время родов, а также обеспечение женщин дородовым 
уходом и др. 
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Домашнее насилие рассматривается, как одно из 
серьезных ограничений для развития человеческого по-
тенциала. Этот фактор не входит в агрегированный ИГН 
из-за недостатка статистических данных по этой проблеме 
во многих странах. Однако в национальных отчетах по че-
ловеческому развитию анализ ситуации об уровне домаш-
него насилия является обязательным. 

Все формы насилия (физическое, сексуальное и эмо-
циональное) в отношении женщин и детей в семье наносят 
вред здоровью, а также ограничивают права и свободы 
членов семьи на развитие. Медико-демографическое ис-
следование (МДИТ), проведенное в 2012 году27 показывает, 
что уровень восприятия самими женщинами домашнего 
насилия, как качестве нормы семейной жизни, остается 
довольно высоким. Так, каждые три опрошенные женщи-
ны из пяти, считают, что муж имеет право применить фи-
зическое насилие к жене, если она «провинилась». В Таб-
лице 13.4.1. перечислены ситуации, которые становятся 
причинами насилия в семье. Сравнение данных за 2012 год 
с результатами МИКИ-2005,28 показывает, что уровень вос-
приятия насилия в Таджикистане как нормы семейной 
жизни, заметно снизился. Другими словами, большее чис-
ло женщин стало осознавать, что насильственные действия 
мужа противоправны. Также, сравнение ответов МДИТ-
2012 показывает, что уровень насилия в семье снизился. 
Например, только каждая четвертая женщина из более, 
                                                            
27 Медико-демографическое исследование Таджикистана. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, mesure DHS ICF 
Interntional, 2012 
28 Мульти-индикаторное кластерное исследование, 2005. – Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, ЮНИСЕФ. 
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чем 9.5 тысяч опрошенных, сказала, что подвергалась ка-
кой-либо одной или нескольким формам насилия (физи-
ческого, сексуального и эмоционального) со стороны му-
жа, но 43.1% из них помнят, что отец применял физиче-
ское насилие по отношению к матери. 

Ответы на следующий вопрос говорят о том, что пока 
домашнее насилие считается внутренней проблемой се-
мьи. Так, среди тех, кто подвергался насилию в семье, поч-
ти половина никогда ни к кому не обращалась за помо-
щью или защитой. Среди тех, кто обращался, в основном 
пытались найти поддержку в своей семье (73.8%), в семье 
мужа (35.5%), у друзей (1.9%), у соседей (6.8%). Всего 4.2% 
обращались за помощью в правоохранительные органы, 
2.8% - к врачам и другим медицинским работникам, и по 
0.3% - к адвокатам и социальным работникам.  

Таблица 13.4.3. 
Среднемесячная заработная плата работников пред-
приятий и организаций в Таджикистане (сомони)29 

Годы 
Среднемесячная 
заработная  
плата 

Уровень з/платы жен-
щин по отношению  

к з/п мужчин 
2008 231,53 59,8% 
2009 284,35 59,7% 
2010 354,44 56,0% 
2011 442,13 49,1% 

 
Дело в том, что правовая база страны в момент прове-

дения МДИТ-2012 не обеспечивала профилактические ме-
                                                            
29 Национальный отчет по человеческому развитию 2008-2009. Занятость 
в контексте человеческого развития. Душанбе, 2010. 
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ры по защите от домашнего насилия. Жертвы насилия об-
ращались в правоохранительные органы или суды уже в 
случаях получения телесных повреждений, представляю-
щих серьезную угрозу здоровью. В 2013 году был принят 
Закон Республики Таджикистан «О предотвращении се-
мейного насилия», который дал определение всем фор-
мам насилия, как «умышленное противоправное деяние 
физического, психического, сексуального и экономическо-
го характера, совершенное в рамках семейных отношений 
одним членом семьи по отношению к другому члену се-
мьи, которое становится причиной нарушения его прав и 
свобод, причинения физической боли или вреда его здо-
ровью или угрозой причинения такого вреда здоровью».30 
Следует обратить внимание, что теперь законодательно 
определено, что насилием также является «причинение 
физической боли…или угрозы причинения вреда здоро-
вью». Это значит, что теперь жертвы насилия могут обра-
щаться в правоохранительные органы при первых сигна-
лах (угрозах) насилия, а правоохранительные органы будут 
принимать профилактические меры, не наказывая сразу 
насильника, а разъясняя ему, какие действия являются 
противозаконными и какие могут быть правовые послед-
ствия для него, если он не изменит своего поведения. 

При определении уровня образования внимание в 
ИГН фокусируется на различиях в получении среднего и 
высшего образования между мужчинами и женщинами. 
Одной из Целей развития тысячелетия является «Поощ-
рение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 

                                                            
30 Закон РТ «О предотвращении семейного насилия», от 19 марта 2013 г. 



354 

возможностей женщин».31 Для достижения этой цели пе-
ред странами мира стоит задача «Ликвидировать, жела-
тельно к 2005 году неравенство между полами в сфере на-
чального и среднего образования, а не позднее 2015 года – 
на всех уровнях образования». 

В 2004/2005 учебном году в Таджикистане было почти 
достигнуто равенство полов на уровне начального (1-4 
классы) и среднего базового (9 классов) образования. Раз-
ница в соотношении мальчиков и девочек в начальное и 
средней школе составлял 5-6 процентных пунктов. Сред-
нее базовое образование в Таджикистане является обяза-
тельным. С переходом на уровень общего среднего обра-
зования (10-11 классы) видно заметное увеличение гендер-
ного разрыва в 2004-2005 учебном году, который составлял 
21.6 процентных пунктов. В последующие семь лет про-
изошло сокращение этого разрыва до 13.8 процентных 
пунктов, что дает надежду достичь поставленной задачи к 
2015 году. Гендерное неравенство на уровне высшего обра-
зования очевидно. И хотя удельный вес девушек среди сту-
дентов высших учебных заведений увеличился с 25.8% в 
2004/2005 до 28% в 20011/2012 в учебном году, очевидно, что 
решить задачу 4 ЦРТ до 2015 года Таджикистан не сможет. 

Гендерное неравенство, особенно на уровне профес-
сионального образования, имеет негативные последствия 
для занятости, такие как горизонтальная (отраслевая) и 
вертикальная (профессиональная) сегрегация на рынке 
труда, а, следовательно, и разница в уровне оплаты между 

                                                            
31 Цель № 3. «Цели Развития тысячелетия», установлены «Декларацией 
тысячелетия», подписаны представителями 189 стран в сентябре 2000 
года. 
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мужчинами и женщинами. Динамика распределения 
мужчин и женщин по отраслям экономики показывает, 
что за период с 2000 по 2006 гг. гендерная сегрегация уси-
лилась. Так, увеличилась доля женщин в самой низкооп-
лачиваемой отрасли – сельском хозяйстве – с 55,3% до 
59,0%. А в таких высокооплачиваемых отраслях, как про-
мышленность и строительство, доля женщин сократилась 
более чем в 1,5 раза. Заметное исключение составляет от-
расль государственного управления и кредитования, чис-
ленность занятых в которой увеличилась более чем на 35% 
за эти годы, и доля женщин в этом секторе экономики вы-
росла более высокими темпами, чем доля мужчин. Однако 
эта отрасль экономики охватывает всего 4% от общего 
числа работающих по найму. Индекс горизонтальной сег-
регации вырос с 16,5% в 2000г. до 18,3% в 2006г. И хотя ин-
декс сегрегации относительно не высок, все же гендерный 
разрыв увеличивается за счет роста доли занятых женщин 
в низкооплачиваемых отраслях и роста доли мужчин в вы-
сокооплачиваемых отраслях экономики.32 Усиление сегре-
гации на рынке труда увеличивает гендерный разрыв в оп-
лате (см. Таблицу 13.4.3.). Только за четыре года с 2008 по 
2011 уровень заработной платы женщин по сравнению с 
мужчинами снизился почти на 11% и теперь составляет 
менее половины от заработков мужчин. 

Согласно результатам Обследования Рабочей Силы 
(ОРС) уровень занятости среди мужчин с 2004 по 2009 годы 
снизился с 77.8% до 72.2%, а уровень занятости женщин 

                                                            
32 Национальный отчет по человеческому развитию 2008-2009. Занятость 
в контексте человеческого развития. Душанбе, 2010. 
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трудоспособного возраста снизился с 55.4% до 35.1%.33 
Серьезным препятствием для вовлечения женщин в заня-
тость являются репродуктивные функции женщины, и 
существующая законодательная база, которая поощряет 
материнство (оплачиваемые отпуска по беременности и 
родам, оплачиваемые отпуска по уходу за детьми до одно-
го года и неоплачиваемые отпуска с сохранением стажа 
работы до исполнения ребенку полутора лет, оплачивае-
мые отпуска по уходу за больными детьми и ряд льгот в 
получении внеочередных отпусков, сокращенный рабочий 
день и др.). В условиях рыночных отношений частный ра-
ботодатель опасается принимать женщин детородного 
возраста на работу, т.к. старается обезопасить свое пред-
приятие от излишних отпусков. И сокращение доли жен-
щин на рынке труда происходит стремительно. Для того, 
чтобы снизить дискриминацию в отношении женщин при 
приеме на работу, в 1997 году в Трудовой кодекс Респуб-
лики Таджикистан были внесены поправки, согласно ко-
торым мать, отец и другие члены семьи (дедушки и ба-
бушки) имеют право на оплачиваемые отпуска по уходу за 
ребенком с сохранением стажа работы. При равных правах 
на получение оплачиваемого отпуска у работодателя не 
должно быть преференций при найме на работу по при-
знаку пола. Несмотря на то, что поправки были внесены 
более 15 лет назад, до сих пор нет мониторинга о соотно-
шении женщин и мужчин, воспользовавшихся этим пра-
вом. Поэтому ситуация не ясна. Однако, можно предпо-

                                                            
33 Источник: Обследование Рабочей Силы/Государственный Комитет по 
статистике Республики Таджикистан и Всемирный Банк. – 2004 и 2009 
годы. 
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ложить, что подавляющее большинство населения тради-
ционно считает, что ухаживать за маленькими детьми 
должны женщины. Немногие страны пока не смогли пре-
одолеть этот традиционный стереотип о предпочтитель-
ности материнского ухода за детьми, хоты многие страны 
приняли поправки о равном предоставлении отпусков по 
уходу за ребенком отцам и матерям. В Швеции после ана-
логичного изменения в законодательстве в течение многих 
лет статистика не показывала заметного роста числа муж-
чин, которые воспользовались этим правом. Тогда законо-
дательно была введена специальная квота, известная, как 
«отцовский отпуск по уходу за ребенком» («daddy's 
leave»). Этой квотой (определенным количеством оплачи-
ваемых дней в связи рождением ребенка) могли восполь-
зоваться только отцы, и она не передавалась матерям. Если 
отец не воспользовался этой квотой, то семья теряла эту 
часть пособия. 

Таблица 13.4.4. 
Гендерная структура руководящих должностных по-
зиций в министерствах и ведомствах Республики Тад-

жикистан (%)34 

Должность 
на 01.04.2003г. на 01.05.2009г. 
муж-
чины 

жен-
щины 

муж-
чины 

жен-
щины

Первые лица 100 0 100 0 
Первые заместители 96 4 88 12 
Заместители 89 11 89 11 

 
                                                            
34 Источник: Мужчины и женщины Республики Таджикистан. Агентст-
во по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2012. 
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Таким образом, достижение гендерного равенства на 
рынке труда определяется не только недискриминацион-
ным законодательством, но тесно коррелирует с измене-
нием гендерных ролей в семье, а также сокращением ген-
дерного разрыва в образовании. 

Расширение возможностей женщин в ИГН опреде-
ляется соотношением мужчин и женщин старше 25 лет, 
имеющих, как минимум, среднее образование и долей 
женщин в парламенте страны. Представительство женщин 
в Маджлиси Оли Республики Таджикистан составляет 
17.5%. В агрегированном индексе учитывается только 
представительство женщин в высшем органе власти – пар-
ламенте. Для анализа развития человеческого потенциала 
в странах должен проводится анализ представительства 
женщин на разных уровнях власти. В Таблице 13.4.4. мож-
но видеть, что среди руководящих лиц в министерствах и 
ведомствах представительство женщин заметно ниже, чем 
в парламенте страны. В последние десять лет среди первых 
лиц министерств/ведомств не было ни одной женщины. 

Среди первых лиц в местных органах власти (см. Таб-
лицу 13.4.5.) также нет ни одной женщины. А доля жен-
щин среди заместителей в 2009 году снизилась, по сравне-
нию с 2003 годом. 

При анализе перспектив развития человеческого по-
тенциала в стране также проводится корреляция между 
уровнем насилия в отношении женщин и контроля над ее 
поведением на уровне семьи и возможностями женщин 
принимать участие в распределение доходов и поддержке 
здоровья, свободы в общении и жизненном выборе. Суще-
ствует большой разброс в ответах между занятыми в эко-
номике женщинами и незанятыми. 
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Таблица 13.4.5. 
Представительство мужчин и женщин в местных  
органах власти в Республике Таджикистан (%)35 

Должность 
на 01.04.2003г. 

на 
01.05.2009г. 

муж-
чины 

жен-
щины 

муж-
чины 

жен-
щины 

Председатели областей 100 0 100 0 
Заместители председа-
телей областей 

82 18 82 18 

Председатели городов 
и районов 

91 9 94 6 

Первые заместители 
председателей городов 
и районов 

91 9 95 5 

Заместители председа-
телей городов и рай-
онов 

66 34 62 38 

 
Среди первых 80.8% принимали участие в распреде-

лении дохода – единолично или совместно с мужем, среди 
вторых – только 54.9%. В остальных случаях решения о 
распределении доходов семьи принимал единолично муж 
или другие родственники, например, родители мужа. Как 
видим, даже среди работающих за зарплату женщин, ка-
ждая пятая исключена из процесса принятия решений 
при распределении семейного бюджета. 

                                                            
35 Составлено по данным: Мужчины и женщины Республики Таджики-
стан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан, 2012. 



360 

Существует устойчивый патриархальный стереотип о 
том, что «мужчина зарабатывает, а женщина не работает, 
сидит дома», хотя женщины обеспечивают семью теми ус-
лугами, которые в развитых странах обеспечиваются до-
школьными учреждениями, системой здравоохранения, 
домработницами, няньками и др., которые оплачиваются 
из бюджета семьи.  

Таблица 13.4.6. 
Женщины, принимающие решения самостоятельно  

или совместно с мужем в следующих сферах  
семейной и личной жизни36 

Сфера принятия решений 
МИКИ-

2005 
МДИТ-

2012 
Поддержание здоровья 42% 55% 
Основные покупки 52% 54% 
Посещение родителей и дру-
гих родственников 

55% 56% 

 
Домашний труд женщин до сих по не признан обще-

ством, и не имеет денежной оценки. Сравнение результа-
тов исследований (см.Таблицу 13.4.6.) показывает, что за 
семь лет прогресс в расширении полномочий женщин 
(участие в принятии решений) на уровне семьи был незна-
чительным. Подчиненная роль женщины на уровне обще-
ственного сознания сохраняется еще почти в половине се-
мей. Одной из серьезных причин сохранения консерва-
тивного отношения к правам и свободам женщин является 
их ограниченный доступ к собственности. Так, среди оп-
рошенных женщин только 52.6% единолично или совме-
                                                            
36 Медико-демографическое исследование в Таджикистане, 2012 
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стно с мужем являлись собственниками дома, в которой 
проживали, а 47.2% опрошенных женщин не являлись 
собственниками. Такое часто бывает в Таджикистане, когда 
женщина выходит замуж и проживает с мужем в доме, 
который оформлен на его родителей. Часто брак не заре-
гистрирован в органах ЗАГС, и тогда у нее нет юридиче-
ских оснований претендовать на часть собственности в до-
ме мужа при разводе, а также при продаже и других сдел-
ках. Такое бесправное положение заставляет ее мириться с 
контролем и насилием. 

Таким образом, процесс расширения возможностей 
женщин включает ряд факторов, таких, как гендерный 
разрыв в образовании, уровень насилия и контроля в се-
мье, здоровье, с особым фокусом на репродуктивное здо-
ровье и репродуктивные права женщин, возможности 
трудоустройства и получения достойного дохода для по-
следующих инвестиций в развитие собственного потен-
циала и потенциала детей, законодательная база и другие. 
Все факторы коррелируют друг с другом. 

 
13.5. Гендерные бюджеты как фактор Человече-

ского Развития. Любое наблюдение, отслеживание, в том 
числе социальный (гендерный) мониторинг может дейст-
вовать исключительно в установленных законодательством 
специфических рамках компетенции бюджета: Бюджет-
ный кодекс, закон о бюджете и сопровождающие его зако-
ны, законы о страховых фондах и их бюджетах. 

В этом смысле схема построения бюджета не рассчи-
тана на социальные группы населения, с выделением 
женщин и мужчин. Специфика ситуации нашей респуб-
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лики здесь - отсутствие учета гендерного фактора в управ-
лении в целом и в бюджетном управлении, в частности. 

«Гендерный бюджет» - это система выделения в госу-
дарственном бюджете ее социальной составляющей, ре-
сурсов на политику равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин. Это совокупность различных инстру-
ментов, механизмов и институтов, объединенных общей/ 
целью - сделать гендерный подход к управлению обяза-
тельным в национальной политике. Он не есть строго 
формализованная в фиксированных показателях замкну-
тая система. Он представляет собой подвижную совокуп-
ность различных инструментов, механизмов, процессов и 
институтов, объединенных общей целью - сделать гендер-
ный принцип одним из обязательных в национальном 
управлении. 

В основе «гендерного бюджета» заложена гендерная 
экспертиза законодательства. В том числе, бюджетного, 
предполагающая анализ финансово-экономических во-
просов, требующих специальных знаний в области фи-
нансов, экономики и социальной политики для оценки 
последствий принимаемых решений и определения оп-
тимальных вариантов решений. 

В теории гендерного бюджета приводятся три катего-
рии бюджетных расходов по гендерному признаку. 

Категория А. Расходы, нацеленные на конкретные 
группы женщин и мужчин (на призыв в армию, оплата 
отпуска по беременности и родам и т п.), а также (это наш 
вклад в теорию вопроса) прямые вложения бюджета в 
поддержку женских организаций и их социальных ини-
циатив. 
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Категория Б. Расходы, связанные с представлением 
равных возможностей в общественном секторе: програм-
мы занятости для безработных женщин; льготы для по-
вышения квалификации женщин с маленькими детьми; 
программы по обучению менеджменту; программы для 
женщин-предпринимательниц; развитие доступных до-
школьных учреждений и других форм содействия семье в 
воспитании детей; налоговые льготы предприятиям сферы 
быта, облегчающих домашний труд ит. п. 

Категория В. Гендерно-нейтральные бюджетные на-
правления, имеющие фактически различные социальные 
последствия для женщин и мужчин (ассигнования на фи-
нансирование различных государственных функций, ре-
гулирование оплаты труда в госсекторе, государственное 
социальное обеспечение и страхование, пенсии и пособия, 
государственные минимальные социальные стандарты на 
услуги, ассигнования на образование и здравоохранение, 
льготы, компенсации и т. п.). 

Приведенное гендерно ориентированное категориро-
вание государственных расходов можно встретить в боль-
шинстве материалов ООН, ЮНИФЕМ, ЕЭС и их экспер-
тов. 

В Таджикистане при содействии международных ор-
ганизаций ООН Женщины и ОБСЕ поведены ряд образо-
вательно - информационных мероприятий и инициатива 
по внедрению Плана мероприятий использования ген-
дерных аспектов в бюджет Министерства труда и социаль-
ной защиты населения РТ в 2013 году 

Этапы включения гендерного бюджета в управленче-
скую практику связаны с овладением знаниями по фор-
мированию бюджетной системы и гендерными подхода-
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ми. При этом необходимо уяснить политику государства 
по этим вопросам. О них, так или иначе, говорят ежегод-
ные послания Президента РТ, ежегодные Законы о бюд-
жете сопряженные с бюджетом законы (по налогам, стра-
ховым тарифам, минимальной заработной плате, повы-
шению оплаты госслужащих, военных, медиков, учителей 
и других бюджетников), различные планы действий Пра-
вительства, Трехстороннее соглашение правительства, ра-
ботодателей и профсоюзов и т. п.). 

Основные этапы формирования гендерного бюджета 
при его планировании состоят в следующем: 

1. Освоение правовых, экономических и организаци-
онных основ бюджетной системы государства, общих 
принципов функционирования бюджета. Это — базовая 
стадия, без овладения ею бессмысленно двигаться далее: 
конструируемая модель гендерного бюджета представляет 
собой специализированную, целевую подсистему в общей 
системе расходов государства. 

Отсюда, настоятельно рекомендуется на начальном 
этапе тщательно изучить Бюджетный кодекс страны, регу-
лирующий бюджетное строительство, ежегодные законы о 
государственном бюджете. Надо знать законодательство о 
сопровождающих мероприятиях по доходам, налогам, 
обязательствах государства 

2. Формулировка задачи. На этом этапе важным ста-
новится применение гендерного анализа для оценки по-
следствий государственной бюджетной политики для раз-
личных групп населения с учетом гендерного признака 
(мужчин и женщин трудоспособного возраста, мужчин и 
женщин – пенсионеров, мужчин и женщин с семейными 
обязанностями). В современном Таджикистане, идет мно-
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жество реформ (административная, социальная, меж-
бюджетных отношений, налоговая, земельная, военная, 
образовательная, здравоохранения, жилищная, страховая, 
пенсионная, социальной помощи) и требуется анализ их 
социальных (гендерных) последствий, выяснения, кто из 
населения заплатит за преобразования наибольшую цену. 
Безусловно, это будут: женщины с детьми из семей бюд-
жетников, интеллигенции - медиков, учителей, музейных 
работников и т. п. на уровне регионов данный этап работы 
связан с анализом общих социальных (гендерных) про-
блем в сочетании со специфическими для данной террито-
рии законами и практикой. Особого внимания заслужива-
ет в этом отношении изучение позиций местной законо-
дательной и исполнительной власти, локальных про-
грамм, действующих и разрабатываемых, предвыборных 
обещаний кандидатов, реальная политика депутатов. 

3. Сбор информации. Идет отбор и анализ документов 
(бюджетного, налогового, трудового кодексов, социального 
законодательства, законов в области государственного 
управления и т. д.). Особенно важным здесь является ин-
формированность о проектах бюджетов, особенно регио-
нального уровня, об отчетах по их исполнению, об утвер-
ждении бюджетов. В составе необходимой правовой ин-
формации назовем, прежде всего, Бюджетный, Налого-
вый, Трудовой кодексы, законодательство о социальных 
правах и гарантиях населению. Также, законов в области 
экономического управления, могущие повлиять на уро-
вень жизни, международное законодательство (конвенции 
ООН, МОТ, документы Шанхайского договора и т. п.), 
доклады ООН, МОТ, ЕС, зарубежные материалы по ген-
дерным проблемам и пр. Еще один информационный 



366 

блок - доклады и отчеты правительства Республики Тад-
жикистан в международные организации. 

4. Проведение анализа и социальной (гендерной) экс-
пертизы управленческих решений. Здесь необходимо все-
гда следовать выбранным критериям анализа, учету кате-
горий граждан по гендерно-экономическому признаку 
(собственники, предприниматели, работодатели, наемные 
работники, самозанятые), по гендерно-социальному (бога-
тые, бедные, средний класс, мигранты, асоциальное насе-
ление), гендерно-профессиональному (служащие, руково-
дители, технические исполнители, рабочие) гендерно-
демографическому (женщины, мужчины, старики, дети, 
здоровые, больные). Для такого рода анализа необходимо 
рассмотрение не только нормативных документов, но и 
социальных программ, специализированных фондов. 

5. Формулировка предложений, обоснование про-
грамм. На основе проведенного анализа дается заключе-
ние о правильном или неправильном распределении ре-
сурсов (финансовых, организационных, правовых) по ген-
дерному признаку. Анализ финансовых источников явля-
ется приоритетным. Он показывает, сколько средств будет 
направлено на социально-экономические преобразования 
в пользу того или иного пола, сколько получит средств ка-
кая-либо гендерная категория населения (матери-
одиночки, вдовы/вдовцы, лица с семейными обязанностя-
ми, мужчины и женщины-пенсионеры и т. д.) при реали-
зации определенной социальной программы. 
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1. Вопросы для практических занятий: 
1. Кому для получения образования (мальчикам / девоч-

кам) отдается предпочтение родителей в ситуации ограничен-
ных средств существования? 

2. Учтен ли гендерный баланс при определение показателя 
репродуктивного здоровья как составляющей Индекса гендерно-
го неравенства? 

3. Каковы предпосылки гендерной сегрегации на рынке 
труда и факторы ее влияния на экономику страны? 

4. Какова доля участия женщин в процессе принятия ре-
шений и занятие ими руководящих должностей? 

5. Дайте оценку ситуации предпочтения Частного пред-
принимателя при найме на работу квалифицированного спе-
циалиста(мужчину\женщину). 

 
2. Темы для рефератов и презентаций 
1. Цели Развития Тысячелетия области гендерного равен-

ства (цель 3): оценка достижимости цели для Таджикистана к 
2015 году. 

2. Цели Развития Тысячелетия в области здоровья (цели 4,5 
и 6): оценка достижимости целей Таджикистаном к 2015 году. 

3. Гендерное неравенство на рынке труда в Таджикистане и 
последствия неравенства на экономическое развитие страны. 

4. Участие женщин в принятии решений на всех уровнях – 
семье, махалле, местных советах, местных и национальных орга-
нах власти, парламенте: тенденции и корреляция между уров-
нями. 

5. Воздействие домашнего насилия на возможности для 
расширения полномочий женщин и развитие потенциала чело-
века. 
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3. Контрольные вопросы, тесты 
1. Каковы негативные последствия влияния гендерного не-

равенства на человеческое развитие? 
2. Перечислите основные характеристики для достижения 

гендерного равенства? 
3. Расскажите о гендерных проблемах в сфере образования 

в Республике Таджикистан? 
4. Что представляют собой гендерные различия в ожидае-

мой продолжительности жизни и здоровье? 
5. Какие проявления гендерного неравенства существуют в 

экономической и политической жизни? 
6. Назовите основные индикаторы измерения гендерного 

неравенства? 
7. Какие показатели используются для измерения репро-

дуктивного здоровья? 
8. Какими показателями измеряется расширение прав и 

возможностей? 
 
4. Рекомендуемая обязательная литература: 
1. Доклад о развитии человека. Реальное богатство наро-

дов: пути к развитию человека./ПРООН. – 2010 
2. Как измерять человеческое развитие/ Пособие. – Про-

грамма Развития ООН. Отдел по подготовке Доклада о челове-
ческом развитии, 2007. http://hdr.undp.org/nhdr/ support/primer 

 
5. Рекомендуемая дополнительная литература: 
1. Доклад о развитии человека. Возвышение Юга: человече-

ский прогресс в многообразном мире./ ПРООН. – 2013 
2. Медико-демографическое исследование Таджикистана. 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан, mesure DHS ICF Interntional, 2012 

3. Национальная стратегия развития Республики Таджи-
кистан на период до 2015 года. 
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4. Отчет «Оценка потребностей ЦРТ по Таджикистану», 
ПРООН, Таджикистан, 2005. 

5. Документ Всемирного Банка «Республика Таджикистан. 
Оценка параметров бедности»/ Отчет, октябрь 2009 г. 

6. Обследование Рабочей Силы/Государственный Комитет 
по статистике Республики Таджикистан и Всемирный Банк. – 
2009 г. 

7. Положение женщин и детей в Республике Таджикистан. 
Сравнительный анализ результатов МИКС за 2000 год и МИКС 
за 2005 год, ЮНИСЕФ, июнь 2008 г. 
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ТЕМА 14 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
14.1. Экологические аспекты устойчивости. 
14.2. Экологические индексы. 
14.3. Возможные инструменты и подходы для со-

действия экологической устойчивости. 
14.4. Изменение климата и адаптация к его по-

следствиям в Таджикистане. 
 
14.1. Экологические аспекты устойчивости. Эколо-

гически устойчивое развитие в целом означает жить так, 
чтобы наши дети и следующие поколения получили на 
этой планете те же шансы, которые получили мы. Поэто-
му нам необходимо вести соответствующий образ жизни - 
в социальном, экономическом и экологическом плане 

Одним из основных направлений экологической по-
литики является решение экологических проблем и пере-
ход к устойчивому развитию в результат эе радикального 
изменения мировоззрения системы общественных ценно-
стей, а также представлений о комплексности социально-
экономического развития, через призму отношений эко-
логической составляющей и рационального использова-
ния природных ресурсов. Эта задача решаема посредст-
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вом создания эффективной организации всеобщего не-
прерывного экологического воспитания и образования на 
всех уровнях государственной и общественной деятельно-
сти. 

Первые Доклады о Человеческом Развитии (ДЧР) при-
влекали внимание к угрозам для окружающей среды, в 
том числе к глобальному водному кризису и изменению 
климата. Уже в самом первом ДЧР подчеркивалось, что 
безопасная окружающая среда – «чистые вода, продоволь-
ствие и воздух» – это элемент свободы человека. В ДЧР 
1994 года обсуждалась безопасность окружающей среды, а 
уже в отчете 1998 года отмечалась несправедливость, свя-
занная с экологической деградацией – кислотными дож-
дями, истощением озонового слоя и изменением климата 
– от которой больше всего страдают бедные слои населе-
ния. 

ДЧР 2007 года применил инструментарий концепции 
развития человека, чтобы показать потери от последствий 
изменения климата, в том числе ловушки межпоколенче-
ской бедности, обусловленные климатическими потрясе-
ниями, а также феномен «адаптационного апартеида» 
(особенно в отношении развивающихся стран). Это был 
первый крупный доклад о развитии, в котором изучались 
последствия роста температуры во всем мире, выразивше-
гося в таянии полярных льдов, изменении местных моде-
лей выпадения осадков, подъеме уровня моря и вынуж-
денной адаптации некоторых наиболее уязвимых групп 
населения Земли. Во всем мире люди теперь рассматри-
вают глобальное потепление как серьезную угрозу своему 
благополучию. Теперь широко признано, что планета 
столкнулась с одной из величайших угроз в своей истории 
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– угрозой антропогенного изменения климата с потенци-
ально катастрофическими последствиями, которые в 1990 
г. в основном не прогнозировались. Многочисленные ОЧР, 
наряду с другими крупными докладами, внесли вклад в 
изменение политики во многих областях и признания 
важности вопросов окружающей среды и устойчивости, в 
том числе вопроса об изменении климата. 

Некоторые выступают за всеобъемлющее измерение 
устойчивости, что предполагает учет того, не истощает ли 
экономика природную среду и материальные ресурсы. 
Другие полагают, что экологическая устойчивость должна 
быть отделена от других видов устойчивости. На более 
философском уровне люди не могут прийти к согласию о 
том, способно ли накопление материальных благ компен-
сировать деградацию окружающей среды 

Существующие индикаторы устойчивости касаются 
различных аспектов. Показатель скорректированных чис-
тых накоплений Всемирного банка основан на комплекс-
ном измерителе капитала, который агрегирует все виды 
активов, и таким образом предполагает, что мы можем 
заменить некоторые из них другими. Экологические и уг-
леродные следы, которые изучает организация Global 
Footprint Network, и индекс экологической устойчивости, 
которым занимаются в Йельском университете, сосредо-
точены только на окружающей среде. 

Эти альтернативные показатели, тем не менее, пока-
зывают, что с течением времени мир стал менее устойчи-
вым. Чистое накопление с поправкой на всемирные дан-
ные снизилось более чем наполовину, с 11% валового на-
ционального дохода (ВНД) в 1970 г. до уровня ниже 5% в 
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2008 г.; общий объем выбросов углекислого газа более чем 
удвоился за тот же период. 

В основе этих глобальных трендов лежит колоссальная 
региональная вариативность, хотя картина меняется в за-
висимости от используемого индикатора. 

Данная ситуация порождает огромные проблемы. 
Чрезвычайно необходимо, чтобы страны с низким ИЧР 
достигли высокого роста доходов – но, как мы видели в 
других сферах, распространение новых идей и техниче-
ских нововведений будет иметь ключевое значение для то-
го, чтобы страны могли добиться «зеленого роста». 

Последствия экологически неустойчивого производст-
ва уже видны невооруженным глазом. Возросшая уязви-
мость перед лицом таких потрясений, как засухи, навод-
нения и экологический стресс, является серьезнейшим 
препятствием для удовлетворения самых необходимых 
потребностей людей. 

Задача достижения экологической устойчивости была 
органически включена в глобальную программу развития 
человека, получившую свое отражение в документе «Цели 
развития тысячелетия», принятом Генеральной Ассамбле-
ей ООН в сентябре 2000 г. В 2012 году данная задача была 
подтверждена, как одна из ключевых в Повестке Развития 
и ЦРТ после 2015 г. (Международный семинар, сентябрь 
2012 г., Алматы, Казахстан) 

По имеющимся оценкам, в Таджикистане эрозии под-
вержено 97% сельскохозяйственных земель в той или иной 
степени. Деградации от эрозии, обусловленной выбивани-
ем пастбищ, подвержено примерно 3 миллиона гектаров, 
или 85% пастбищных угодий (Азиатский Банк Развития, 
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2004 год37). По оценкам исследования, проведенного в 2011 
году в рамках Инициативы ПРООН-ЮНЕП «Бедность и 
окружающая среда (БОС)», экономический ущерб от де-
градации земель, связанный с неиспользуемой выгодой в 
результате деградации и непригодности для сельскохозяй-
ственных работ, составляет порядка 1 946 миллионов Со-
мони (442 миллиона долларов США), или 7,8% ВВП Тад-
жикистана (за 2010 год). Однако фактический ущерб, веро-
ятно, намного выше этой цифры, поскольку она не учиты-
вает ущерб от деградации земель вне участка, например, 
урон нанесенный инфраструктуре. 

Среди всех стран - членов Содружества Независимых 
Государств (СНГ) в Таджикистане самый низкий уровень 
ВВП, и около 43% сельского населения проживает при по-
треблении ниже 2,15 доллара США в день (ТаджСтат, 2010 
год). 

Объем сельскохозяйственного производства зависит от 
качества и количества земель Таджикистана. Деградация 
земель наносит экономике значительный ущерб, что вы-
ражается в снижении сельскохозяйственной производи-
тельности и/или более высоких издержках производства, и 
препятствует сокращению бедности. 

Данное исследование Инициативы БОС – это первая 
попытка показать важность понимания всего спектра 
ущерба, наносимого обществу в связи с использованием 
существующих прак- тик управления земельными ресур-
сами. Оно нацелено на поддержку дальнейших усилий по 

                                                            
37 В 2010 году общая площадь сельскохозяйственных земель составляла 
3746000 гектаров, из них 859500 гектаров (или 22%) составляет обраба-
тываемая площадь (Агентство по статистике) 
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определению экономических выгод от принятия альтер-
нативных вариантов устойчивого управления земельными 
ресурсами в Таджикистане38. 

Безудержный рост производства и потребления в ми-
ре за последние 50 лет оказывает на окружающую среду 
беспрецедентное воздействие: 

 объем сжигаемых ископаемых видов топлива уве-
личился по сравнению с 1950 г. почти в 5 раз; 

 потребление пресной воды увеличилось по сравне-
нию с 1950 г. почти в 3 раза; 

 в четыре раза увеличился объем добываемых мор-
ских продуктов; 

 объем сжигаемой в промышленных и бытовых це-
лях древесины больше соответствующего показателя 25-
летней давности на 40%; 

 за последние 50 лет ежегодный объем выбрасывае-
мого углекислого газа увеличился в 4 раза, что приводит к 
глобальному потеплению. 

 
Если сложившиеся тенденции сохранятся, то объем 

потребления только промышленно развитых стран в бли-
жайшие полвека увеличится в 4–5 раз. Между тем в соци-
альном и экономическом развитии необходимо прини-

                                                            
38 Обзорное исследование «Экономика деградации земель для сельско-
хозяйственного сектора в Таджикистане», проведённое в рамках Ини-
циативы Бедность и окружающая среда, Программа Развития Сооб-
ществ/ПРООН в Таджикистане 
http://www.unpei.org/sites/default/files/e_library_documents/The_Economi
c_cost_of_Agricultural_and_Land_Degration_in_Tajikistan_in_Russian.pdf 
http://www.unpei.org/sites/default/files/e_library_documents/Tajikistan_Ec
onomy%20of%20Land%20Degadation_in_Tajikistan_Language.pdf 
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мать во внимание по крайней мере три все более явных 
экологических ограничения: 

 ограниченные возможности окружающей среды 
принимать и поглощать, ассимилировать различного рода 
отходы и загрязнения, производимые экономическими 
системами; 

 деградация возобновимых природных ресурсов в 
результате чрезмерной эксплуатации (земля, лес, рыбные 
ресурсы, биоразнообразие); 

 конечный характер невозобновимых природных ре-
сурсов (различные полезные ископаемые, нефть, металлы 
и пр.). 

Игнорирование этих ограничений и безудержное раз-
витие техногенного типа мировой экономики привело к 
возникновению глобальных экологических проблем, каж-
дая из которых способна привести к деградации человече-
ской цивилизации. Среди этих проблем можно выделить 
следующие: глобальное изменение климата, опустынива-
ние (аридизация), обезлесение, дефицит сырья, истоще-
ние озонового слоя, кислотные дожди, дефицит пресной 
воды, загрязнение мирового океана, сокращение биораз-
нообразия и др. Следствием сохранения тенденций эколо-
гической деградации планеты в XXI веке станут необрати-
мые изменения в окружающей среде и биосфере, что при-
ведет к непредсказуемым последствиям и будет угрожать 
самому существованию человека как вида. 

Глобальные экологические проблемы тесно связаны с 
проблемами человеческого развития, другими глобаль-
ными мировыми проблемами, они влияют друг на друга и 
возникновение одних приводит к возникновению или обо-
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стрению других. Например, такая сложнейшая мировая 
проблема 

как демографическая, порождаемая взрывным ростом 
населения планеты, приводит к резкому увеличению на-
грузки на окружающую среду, благодаря увеличению по-
требностей людей в продовольствии, энергии, жилье, 
промышленных товарах и т.д. Очевидно, что без решения 
демографической проблемы, без стабилизации численно-
сти населения невозможно сдержать развитие кризисных 
экологических процессов на планете. В свою очередь эко-
логические проблемы опустынивания, обезлесения, вызы-
вая деградацию и гибель сельскохозяйственных земель, 
приводят к обострению мировой продовольственной про-
блемы. 

Велика экологическая опасность такой глобальной 
проблемы, как военная. Война в Персидском заливе 1991 г. 
с ее колоссальными нефтяными пожарами лишний раз 
это доказала. 

 
14.2. Экологические индексы. Экологические индек-

сы могут формироваться в зависимости от наличия дан-
ных и основной темы ОЧР. Экологическая составляющая 
включает в себя элементы биосферы и базовые показате-
ли, которые определяют ряд аспектов пользования при-
родными ресурсами. Недавно были разработаны несколь-
ко сводных индексов, позволяющих измерить качество ок-
ружающей среды. Хотя некоторые из них связаны с оче-
видными ограничениями, они весьма полезны для анализа 
воздействия окружающей среды на человеческое развитие. 

Довольно активно в мире предпринимаются попытки 
рассчитать интегральные агрегированные индексы, бази-
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рующиеся, прежде всего, на экологических параметрах. 
Агрегированный индекс «живой планеты» (ИЖП) (Living 
Planet Index) для оценки состояния природных экосистем 
планеты исчисляется в рамках ежегодного доклада Все-
мирного Фонда Дикой Природы (World Wild Fund 
(WWF)). Разработан также достаточно конструктивный 
показатель «экологический след» (давление на природу) 
(ЭС) (The Ecological Footprint). 

Международное энергетическое агентство разработа-
ло индекс энергетического развития (ИЭР), впервые пред-
ставленный в World Energy Outlook 2004. Методика расчёта 
этого индекса аналогична методике определения ИЧР. 

В то же время, этот индекс можно анализировать в 
контексте ИЧР. Долгое время основное внимание при изу-
чении развития уделялось только экономическим резуль-
татам деятельности, а экологические проблемы, возни-
кающие в процессе развития, оставались без должного 
внимания. Без решения этих проблем, которые являются 
действительно глобальными, невозможно достичь устой-
чивого развития. 

Человечество все сильнее ощущает экологические 
пределы развития экономики. Ускоряющимися темпами 
идет загрязнение воздуха и воды, истощение природных 
ресурсов, исчезновение биологических видов. Ухудшение 
экологической ситуации становится одним из значимых 
факторов, оказывающих влияние на здоровье и благосос-
тояние целых стран и народов, усугубляет нищету населе-
ния, неравномерность развития регионов. Деградация 
биосферы планеты особенно опасна тем, что влияет на 
развитие не только нынешних поколений, но и будущих, 
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причем последствия такого влияния во многом непредска-
зуемы. 

В настоящее время на международном уровне призна-
ется, что экологические ресурсы являются глобальными 
ресурсами, для которых характерна «неисключимость и 
неконкурентость для всего человечества, всех стран и по-
колений». Все страны в равной степени пользуются таки-
ми глобальными ресурсами, и все ответственны за послед-
ствия их нерационального использования. 

В настоящее время необходима координация усилий в 
международных масштабах. Мировое сообщество должно 
создавать специальные механизмы для предотвращения и 
компенсации негативных последствий воздействия на эко-
логию. В настоящее время при содействии ООН и Все-
мирного банка создан Глобальный экологический фонд 
(ГЭФ), являющийся крупнейшей международной структу-
рой, которая финансирует решение четырех глобальных 
экологических проблем: в области глобальных изменений 
климата, сохранение биологического многообразия, охра-
ны международных вод и сохранения озонового слоя. 

Последствия ухудшения экологии в первую очередь 
сказываются на условиях жизни неимущего населения. 
Подавляющее большинство смертей от загрязнения возду-
ха и воды зарегистрировано в развивающихся странах. На-
селение в этих странах в большей степени страдает от эро-
зии почвы, стихийных бедствий, неурожаев. И это проис-
ходит на фоне того, что большая часть отходов образуется 
вследствие деятельности именно богатых стран. 

Однако существует целый комплекс экологических 
проблем, связанных с углублением нищеты населения. В 
результате обнищания и отсутствия возможностей выбора 
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люди оказывают в се большее воздействие на существую-
щие экосистемы, разрушая их. Это, в свою очередь, при-
водит к еще большему обнищанию населения. Таким об-
разом, нищета и экологический ущерб становятся элемен-
тами замкнутого круга: деградация природных ресурсов в 
прошлые годы порождает нищету сейчас, а эта нищета 
препятствует восстановлению ресурсов, ведет к их исто-
щению. По оценкам ООН, свыше 500 млн. человек живет в 
настоящее время на землях, практически полностью де-
градированных в результате чрезмерной эксплуатации. 

Загрязнение и заражение воды является общемировой 
проблемой, однако несоизмеримо более серьезные по-
следствия оно имеет в развивающихся станах. В разви-
вающихся странах более 1,3 млрд. человек (29%) населения 
лишены доступа к безопасной воде и 2,5 млрд. человек 
(58% населения) – к базовой санитарии. 

Загрязнение воздуха промышленными выбросами, ав-
томобильными выхлопными газами и продуктами сгора-
ния топлива приводит к ухудшению здоровья населения, 
снижению продолжительности жизни. Ежегодно в мире 
от загрязнения воздуха умирает более 2,7 млн. человек. 
Основными заболеваниями, возникающими от загрязне-
ния воздуха, являются респираторные, сердечно-
сосудистые, легочные и раковые заболевания. 

Объем бытовых и промышленных отходов во всем ми-
ре продолжает увеличиваться. По мере роста благосостоя-
ния населения меняется состав отходов: удельный вес ор-
ганических саморазлагающихся отходов снижается, а рас-
тет удельный вес синтетических материалов, которые не 
разлагаются или разлагаются за очень длительное время. 
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К наиболее серьезным экологическим проблемам 
планеты относятся те, последствия которых проявляются 
на протяжении длительных периодов времени. К таким 
проблемам относятся деградация почв и опустынивание. 

Деградация земель оказывает сильное влияние на 
жизнь человека: уменьшается пригодная для обработки 
земля в расчете на душу населения, люди превращаются в 
экологических беженцев. 

Существенный ущерб наносит человечеству обезлесе-
ние. Леса всегда являлись одним из важнейших источни-
ков продуктов питания, корма для скота, топлива, техни-
ческих волокон, древесины и т.д. Леса препятствуют на-
воднениям, эрозии почв, создают оптимальный климат в 
регионах и на планете в целом. Вырубка лесов приводит к 
деградации почв, потере водных ресурсов и биологическо-
го разнообразия территорий. 

С вырубкой лесов, деградацией почв и загрязнением 
воздуха и воды тесно связана проблема утраты биологиче-
ского разнообразия планеты. Биологическое разнообразие 
имеет исключительно важное значение для сохранения 
возможностей продовольственного обеспечения населе-
ния. Для беднейшего населения мира биологическое раз-
нообразие является основным источником питания. Толь-
ко лекарств, получаемых с использованием различных ви-
дов растений и животных, ежегодно производится на сум-
му более 100 млрд. долл. США. Примерно 3 млрд. человек 
пользуются традиционными природными лекарствами 
как основными лечебными средствами. 

Особо выделяются экологические проблемы, имею-
щие глобальный характер. К таким проблемам относятся: 
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 глобальное потепление, которое приводит к нару-
шению климатического равновесия, затоплению одних 
территорий и засушливости других. Вследствие глобаль-
ного потепления снижается урожайность, что приводит к 
еще большему углублению нищеты; 

 истощение озонового слоя приводит к проникнове-
нию в атмосферу Земли ультрафиолетового излучения. 
Ультрафиолетовое излучение является основной причи-
ной рака кожи, подавляет иммунную систему, способствуя 
распространению раковых клеток. Кроме того, ультра-
фиолетовое излучение является причиной катаракты, от 
которой ежегодно слепнет млн. человек; 

 кислотные дожди, которые являются поистине об-
щемировой проблемой, поскольку атмосферный воздух 
беспрепятственно перемещаются через национальные 
границы. Уровни серных отложений примерно в 60% ев-
ропейских лесов достигли критических значений; 

 лесные пожары и т.д. 
В последние годы мировое сообщество все большее 

внимание уделяет созданию и развитию так называемых 
«зеленых» рабочих мест, т.е. рабочих мест, занятость на 
которых позитивно влияет на окружающую среду. Неко-
торые исследователи считают, что именно «зеленая эко-
номика» станет движущей силой экономического разви-
тия XXI столетия. 

Зеленая экономическая инициатива имеет три опоры: 
 оценку и выдвижение на первый план значимости 

природных ресурсов; 
 обеспечение занятости населения за счет создания 

зеленых рабочих мест и разработки соответствующей по-
литики; 
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 использование соответствующих механизмов и 
признаков рыночной конъюнктуры, способных ускорить 
переход к «зеленой экономике». 

Глобальный финансовый кризис ярко продемонстри-
ровал неустойчивость современной финансово-
экономической системы и поставил перед мировым со-
обществом с особой остротой задачу поиска альтернатив-
ной модели достижения экономического роста с учетом 
факторов экологической безопасности. 

Концепция «Зеленый рост», впервые презентованная в 
2005 г. в г. Сеуле на 5-ой Конференции Министров охраны 
окружающей среды Азиатско-Тихоокеанского региона, 
является одним из подходов, обеспечивающих баланс эко-
лого-экономического развития. Она основывается на ис-
пользовании четырёх принципов: 

• принцип эко-эффективности, предполагающий 
максимизацию полезных свойств товаров и услуг при од-
новременной минимизации воздействия на окружающую 
среду в течение всего жизненного цикла продукции; 

• принцип ресурсосбережения предполагает принятие 
управленческих решений с учетом необходимости сохра-
нения природных ресурсов; 

• принцип единства предполагает согласованность 
действий всех субъектов национальной экономики, участ-
вующих в процессе развития; 

• принцип межсекторальности означает вовлечен-
ность представителей различных секторов общества в 
процесс принятия решений. 

Использование названных принципов позволяет за-
ключить, что концепция «Зеленый рост» выступает в каче-
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стве первой стадии перехода к устойчивому развитию как 
на страновом, так и глобальном уровнях. 

Согласно Концепции «Зеленый рост» названные 
принципы интегрируются в процесс стратегического пла-
нирования развития национальных экономик с помощью 
следующих механизмов: 

• реформирование системы бюджетных отношений 
посредством введения экологических налогов; 

• внедрение моделей устойчивого производства и по-
требления; 

• развитие «зеленого бизнеса»; 
• формирование устойчивой инфраструктуры. 
Основное предназначение внедрения эко-налогов - пе-

рераспределение налогового бремени с социально-
значимой деятельности (например, занятости населения) 
на деятельность, наносящий вред окружающей среде. 
Кроме того, перераспределение бюджетных средств на 
увеличение инвестиций в развитие экологически безопас-
ных видов деятельности, например, в улучшение транс-
портной инфраструктуры и развитие общественного 
транспорта для снижения загрязнения воздушного бас-
сейна крупных городов, также является одной из мер по 
реформированию налоговой системы. Цель состоит не в 
том, чтобы увеличить налоговое бремя, а в принятии эф-
фективных и действенных мер защиты окружающей среды 
и сохранении природного капитала для будущих поколе-
ний. 

Следующим механизмом внедрения принципов «зе-
леного роста» является формирование моделей устойчи-
вого производства и потребления. Как известно, методы 
производства и потребления являются основными двига-
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телями экономики любого типа и, соответственно, факти-
чески определяют качество экономического роста. Разра-
ботка регулирующих рамок и стандартов, повышение цен 
на сырьевые материалы, могут обусловить заинтересован-
ность производителей в более чистом, экологически ус-
тойчивом процессе производства. 

Это направление «зеленого роста» включает в себя та-
кие инструменты, как экологически чистые государствен-
ные закупки; оценку жизненного цикла товаров и управ-
ление, основанное на спросе, учитывающем тенденции ус-
тойчивого потребления; стимулирование устойчивого ис-
пользования ресурсов и повышения интереса к чистому 
производству посредством повторного использования и 
утилизации отходов. 

С этим механизмом «зеленого роста» тесно связано 
развитие «зеленого бизнеса», который ориентирован на 
устойчивое использования возобновляемых природных 
ресурсов, выпуск экологически чистой продукции, ис-
пользования малоотходных и ресурсосберегающих техно-
логий. Как правило, компании, реализующие политику 
«зеленого бизнеса» имеют положительный имидж на ми-
ровых рынках, их продукция отличается высокой иннова-
ционностью и, соответственно, конкурентоспособностью. 

Развитию зеленого бизнеса способствуют также раз-
личные формы государственно-частного партнерства, в т.ч. 
экологического партнерства, которые в настоящее время 
стремительно развиваются и находят поддержку у частных 
и общественных институтов таких, как банки, страховые 
компании и др. Данная инициатива правительств находит 
поддержку у населения, поскольку способствует не только 
снижению бедности, но и защите окружающей среды. 
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Развитие «зеленого бизнеса» достигается путем предостав-
ления налоговых льгот, смягчения административных 
барьеров для стимулирования предпринимателей к вне-
дрению экологически чистых технологий в производство и 
выпуска экологически безопасной продукции. Практиче-
ски все коммерческие и некоммерческие организации, в 
том числе государственные компании сталкиваются со 
схожими проблемами в применении политики «зеленого 
бизнеса», которые могут быть представлены, как: 

 распределение капитала между краткосрочным 
получением прибыли и долгосрочными инвестициями в 
развитие; 

 неверное представление предпринимателей, вклю-
чая держателей акций и управляющих, что «зеленые стра-
тегии» являются решающими, но не для настоящего, а бу-
дущих поколений; 

 развитие стратегий устойчивости, включая мони-
торинг; 

 создание системы управления, которая позволяет 
увеличивать доходность компании быстрее, чем будут рас-
ти издержки на зелёное развитие бизнеса и аудиторские 
услуги. 

В целом, «зеленый бизнес» и устойчивое потребление 
являются основополагающими элементами в повышении 
благосостояния населения и защиты окружающей среды. 
Немаловажным инструментом «зеленого роста» является 
формирование устойчивой производственной и социаль-
ной инфраструктуры, позволяющей рационально исполь-
зовать природные ресурсы для того, чтобы будущие поко-
ления не испытывали недостатка в данном ресурсе. Так, 
процессы урбанизации не всегда сопровождаются разви-
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тием эффективной инфраструктуры, в то время как инве-
стиции в устойчивую инфраструктуру могут обеспечить 
сохранение природной среды и, как следствие, устойчивое 
развитие экономики. 

Мировой опыт свидетельствует, что эколого-
ориентированное строительство зданий позволяет снизить 
затраты энергетических и водных ресурсов более чем на 
30% за весь период функционирования данного объекта. 
Несмотря на это, при проектировании зданий и транс-
портной инфраструктуры не учитываются потенциальные 
преимущества использования принципов эко-
эффективности. Вместе с тем, затраты на создание устой-
чивой инфраструктуры позволят повысить стратегическую 
конкурентоспособность страны в целом, сохраняя окру-
жающую среду, здоровье населения и природные мине-
рально-сырьевые ресурсы. 

Таджикистан, к сожалению, пока еще не входит в спи-
сок стран «зеленой экономики». Эти сферы представлены 
в стране незначительно. На пути «зеленых инноваций» 
стоят преграды в виде недостаточной информированности 
населения, пробелов законодательства относительно вне-
дрения этих технологий, отсутствия механизмов стимули-
рования бизнеса и недостатка финансирования. 

Необходимо улучшить ситуацию и ускорить этот 
процесс, чтобы наряду со вкладом в борьбу с проблемой 
изменения климата, создавать достойные условия занято-
сти. В своих стратегических программах Таджикистан, 
уделяющий внимание вопросам экологической безопас-
ности, располагает самыми широкими возможностями 
для создания «зеленых» рабочих мест. 
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Это также возможно и в рамках реализации Механиз-
мов чистого развития (МЧР) – проектов во всех сферах на-
циональной экономики, поскольку в 2008 г. Таджикистан 
ратифицировал Киотский протокол. Наиболее перспек-
тивные направления – электроэнергетика, сельское хозяй-
ство, лесовозобновление, экотуризм. Их реализация по-
зволит привлечь в национальную экономику дополни-
тельные международные инвестиционные ресурсы и сти-
мулировать внедрение экологически чистых и энергосбе-
регающих технологий. 

Кроме того, в Таджикистане такая «зеленая» занятость 
возможна в области, касающейся развития особо охра-
няемых природных территорий, экотуризма, утилизации 
биологического топлива, снижения риска стихийных бед-
ствий и др. 

Экологическая повестка дня XXI в. становится неотъ-
емлемой частью повестки дня экономического и социаль-
ного развития этого столетия. Таджикистану необходимо 
включаться в эту повестку дня, поскольку, решая пробле-
мы опасных отходов, деградации экосистем, изменения 
климата и другого широкого круга вопросов устойчивого 
развития, человечество будет решать и проблемы неравен-
ства, создаваемого нищетой, отсутствием безопасности и 
стабильности, которые стране необходимо победить, что-
бы добиться Целей Развития Тысячелетия. 

Среди Целей развития тысячелетия ООН ЦРТ имеется 
и экологическая – Цель 7, призванная обеспечить экологи-
ческую устойчивость нашей планеты и отдельных стран. 
Задачи и показатели этой цели отражают необходимость 
решения двух главных проблем для обеспечения экологи-
ческой устойчивости: 
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• снизить воздействие человека на окружающую среду 
и исчерпание им природных ресурсов; 

• улучшить экологические условия для развития че-
ловека, уменьшить экологические угрозы для его безопас-
ности, здоровья и проживания. 

Следует отметить важность решения второй пробле-
мы ЦРТ, связанной с экологическими условиями для чело-
века, его здоровья. Данная проблема часто выпадает при 
рассмотрении вопросов устойчивого развития, которые 
концентрируются только на охране окружающей среды и 
использовании природных ресурсов. 

Поэтому на международном семинаре, посвященном 
ЦРТ и Основам развития после 2015 г., который прошел в 
сентябре 2012 г. в г.Алматы (Казахстан), обсуждались во-
просы прогресса по достижению ЦРТ в ключевых секто-
рах, препятствия для достижения ЦРТ в каждом секторе, 
последствия для основы развития ЦРТ после 2015 г. и оп-
ределялись приоритеты стран на период после 2015 года, 
соответствующие рамки для решения в странах экономи-
ческих, социальных и экологических потребностей. 

Среди названных факторов, сдерживающих достиже-
ние ЦРТ в Таджикистане, были названы следующие: 

• неустойчивость экономического развития 
• низкая стимулирующая роль государства в мигра-

ционном процессе 
• явление коррупции 
• прогнозирование поэтапного повышения тарифов. 
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14.3. Возможные инструменты и подходы для со-
действия экологической устойчивости 

3.1. Инструменты экологической политики 
Существуют различные инструменты экологической 

политики, от грамотного (правильного) применения кото-
рых на соответствующем уровне зависит обеспечение эко-
логически устойчивого развития 

Имеются следующие инструменты экологической по-
литики по своему источнику: 

a. командно-контрольные - стандарты (нормативы), 
запреты, разрешения и квоты, зонирование, обязательст-
во, юридические компенсации и др. 

b. прямое обеспечение со стороны Правительства – 
экологическая инфраструктура, эко-индустриальные зоны 
или парки, национальные парки, охраняемые территории 
и рекреационные зоны, восстановление экосистем 

c. вовлечение общественности и частного сектора – 
участие общественности, децентрализация, распростране-
ние информации, эко- маркировка, добровольные согла-
шения; 

d. использование рынка – избавление от неправиль-
ных субсидий, экологические налоги и платежи, депозит-
но-компенсационные системы, целевые субсидии, внут-
ренний мониторинг (например, ISO 14000) 

e. создание рынка – имущественные права, рыночные 
разрешения и права, программы вознаграждений, эколо-
гически чистые закупки, экологические инвестиционные 
фонда, семенные фонды и стимулы, платы (поощрения) за 
экосистемные услуги. 
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3.2. Плата за экосистемные услуги (ПЭУ) 
Экологические системы служат источником множест-

ва услуг, которые имеют неоценимое значение для надле-
жащего функционирования окружающей среды и соци-
ально-экономического развития, а следовательно, и для 
человеческого развития. 

Определение ООН: “Экосистемные услуги - это вы-
годы, предоставляемые человеку экосистемами”. 

Существует следующие 4 вида экосистемных услуг: 
 Обеспечивающие (продукты питания и вода) 
 Регулирующие (контроль климата и здоровья лю-

дей) 
 Поддерживающие (почвообразование, обмен пита-

тельных веществ и опыление) 
 Культурные (духовные и рекреационные выгоды) 

 
3.3. Стратегическая экологическая оценка (СЭО) и 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
Термин Стратегическая экологическая оценка (СЭО) 

широко используется для обозначения систематического 
процесса анализа экологических последствий политик, 
планов и программ. СЭО рассматривается в международ-
ной практике как эффективный инструмент, способст-
вующий устойчивому развитию. 

Два основополагающих документа, «Повестка на XXI 
век» и «Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей 
среде и развитию», отражают важность СЭО для устойчи-
вого развития. В Повестке 21, «интеграция окружающей 
среды и развития в процессе принятия решений» опреде-
лена как одна из основных программных областей. «Рио-
де-Жанейрская декларация по окружающей среде и раз-
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витию» в принципе 4 определяет, что «для достижения 
устойчивого развития охрана окружающей среды должна 
составлять неотъемлемую часть процесса развития и не 
может рассматриваться в отрыве от него». 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) - это на-
бор подходов, которые позволяют на ранних стадиях раз-
работки стратегического документа (политики, плана, 
программы) оценить потенциальные негативные и пози-
тивные последствия внедрения этого документа для окру-
жающей среды, и предложить мероприятия по снижению 
негативного и усилению позитивного воздействия. 

СЭО в Таджикистане не является в настоящее время 
обязательным инструментом, и Таджикистан ещё не ра-
тифицировала Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздейст-
вия на окружающую среду в трансграничном контексте. В 
то же время национальная система оценки антропогенно-
го воздействия на окружающую среду и процессы средне- 
и долгосрочного планирования создают удобный случай 
для применения СЭО. 

Методической основой проведения СЭО являлся СЭО 
Протокол (ЕЭК ООН, 2003) Пособие по применению Про-
токола по СЭО (РЭК, 2006), и Руководство по проведению 
СЭО (ОЭСР, 2006). 

СЭО необходимо проводить с широким участием об-
щественности, с использованием таких форм, как общест-
венные слушания, дискуссии, консультации с заинтересо-
ванными сторонами, включая властные структуры, в част-
ности местные, Комитет охраны окружающей среды. 

СЭО является эффективным инструментом экологи-
ческого управления, применение которого способствует 
достижению целей устойчивого развития и экологической 
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безопасности. Учитывая тяжесть экологических проблем 
для современного Таджикистана, а также сложную соци-
ально-экономическую ситуацию, Таджикистан нуждается 
в применении современных интегральных методов управ-
ления природопользованием, позволяющих повысить 
приоритетность экологической тематики при принятии 
управленческих решений. 

 
14.4. Изменение климата и адаптация к его послед-

ствиям в Таджикистане. В последнее время термин «из-
менение климата» используется, как правило, для обозна-
чения изменений в современном климате. Причиной из-
менения климата являются динамические процессы на 
Земле, а также внешние воздействия, такие как колебания 
интенсивности солнечного излучения и деятельность чело-
века. 

Глобальные климатические изменения становятся од-
ним из серьезнейших вызовов для человечества, который 
диктует необходимость принятия превентивных мер в от-
ношении негативных последствий этого глобального явле-
ния. Объемы выбросов парниковых газов, образующихся 
вследствие хозяйственной деятельности, продолжают уве-
личиваться и могут привести к необратимым последстви-
ям. 

Последствия климатических изменений проявляются 
уже сейчас, в том числе в виде увеличения частоты и ин-
тенсивности опасных погодных явлений, распространении 
инфекционных заболеваний. Они наносят значительный 
экономический ущерб, угрожают стабильному существо-
ванию экосистем, а также здоровью и жизни людей. 



394 

Вопросы изменения климата занимают центральное 
место при разработке региональных и национальных 
стратегий по смягчению и адаптации к его возможным 
последствиям. 

Среди стран Центральной Азии, Таджикистан в об-
щих объёмах выбросов парниковых газов (ПГ) составляет 
всего 2 - 3 процента, что является наименьшим показате-
лем для ЦА. Это объясняется тем, что 98% электроэнергии 
в Таджикистане производится гидроэлектростанциями 
(ГЭС). Даже при условии ввода в перспективе мощностей 
Душанбинской и Яванской тепловых энергетических стан-
ций (ТЭЦ) эмиссии ПГ не превысят 5% от общего объема 
производимой электроэнергии. 

Выбросы ПГ на 1 человека в Республике Таджикистан 
(РТ) почти в 5 раз меньше среднемировой величины и на 
одного жителя страны составляют примерно 30кг/год. 

В Таджикистане, как и в других странах, изменение 
климата рассматривается как растущая угроза для окру-
жающей среды. Таджикистан, согласно Отчету Всемирно-
го Банка (2009 г), является наиболее уязвимой к измене-
нию климата страной в регионе и имеет наименьший по-
тенциал к адаптации. Это связано с высокой зависимостью 
сельского хозяйства от осадков в поливной сезон, высоким 
уровнем деградации окружающей среды, эрозии земель, 
темпами обезлесения и разрушением социальной инфра-
структуры. 

Что сделано Таджикистаном по вопросам и пробле-
мам, связанным с изменением климата: 

 1998 г. - Таджикистан присоединился к рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата 
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 2003 г. – принят Национальный План Действий 
(НПД) по смягчению последствий изменения климата, ко-
торый является основным стратегическим документом 
страны по решению вопросов изменения климата 

 2003 г. - Подготовлено Первое национальное сооб-
щение Республики Таджикистан по Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата; 

 2008г. – страна ратифицировала Киотский прото-
кол 

 2008г. - Правительством страны создан «Центр из-
менения климата» 

 2008г. - подготовлено Второе Национальное сооб-
щение Республики Таджикистан по Рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата. 

 2012 г. - Начата работ по подготовке Третьего на-
ционального сообщения; 

 В 2010 г. принята Государственная программа изу-
чения и сохранения ледников Таджикистана до 2030 года 

 2010 г. – Таджикистан был выбран одной из целевых 
стан для реализации Пилот Программы по адаптации к 
изменению климата (ППАИК). В настоящее время – в РТ 
началась реализация первой и второй фазы ППАИК, на 
которую Международным Климатическим фондом выде-
лено более 100 миллионов долларов. 

В 2012 г. в Таджикистане местными специалистами 
подготовлен Национальный Доклад о Человеческом Раз-
витии «Таджикистан: Бедность в контексте изменения 
климата». Климатический фактор может оказать серьез-
ное воздействие, как на состояние экосистем, так и на уро-
вень безопасного жизнеобеспечения населения. За по-
следние два десятилетия, в стране произошло резкое уве-
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личение интенсивности и частоты экстремальных погод-
ных явлений, обусловленных последствиями изменения 
климата. Одновременно, с этим непредсказуемость в час-
тоте и силе атмосферных осадков оказывает прямые воз-
действия на уязвимые сектора экономики страны и угро-
жает продовольственной безопасности. 

Имеющаяся национальная экологическая политика в 
определенной мере включает меры, направленные борьбу 
с бедностью через адаптацию к изменению климата, одна-
ко должны быть разработаны более четкие приоритеты и 
целевые показатели по расходам/издержкам в разрезе 
климатических аспектов. 

Мониторинг окружающей среды должен быть значи-
тельно улучшен, для принятия эффективных решений по 
преодолению бедности, особенно в контексте изменения 
климата. 

Будущее развитие должно рассматриваться именно 
как социально-экономическое экологически сбалансиро-
ванное развитие, в котором экономическое качество раз-
вития (эффективность, доходность) должно сочетаться с 
социальным качеством (высокий уровень и продолжи-
тельность жизни, образованность и т.д.) с учетом требова-
ний природоохранного баланса. 

Одним из приоритетов в настоящее время является 
сокращение выбросов парниковых газов с помощью сле-
дующих подходов. 

Несмотря на ограничения, возлагаемые на реальный 
сектор экономики в связи с необходимостью реализации 
программы по сокращению выбросов парниковых газов и 
ухудшением погодных условий, городские власти тем не 
менее должны решать многочисленные задачи, стоящие 
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перед ними, например, такие, как землеустройство, жи-
лищное строительство, утилизация отходов, а также 
улучшение транспортной ситуации. 

Следующим приоритетом является адаптация к из-
менению климата, которая может достигаться следую-
щими путями: 

• Проведение исследований по изучению климатиче-
ских изменений, их последствий для природных ресурсов, 
экономики и здоровья населения, и разработка на их ос-
нове целенаправленных мер адаптации; 

• Совершенствование систем прогнозирования, мо-
делирования и раннего оповещения о стихийных гидро-
метеорологических явлениях; 

• Повышение эффективности производства и по-
требления тепловой и электрической энергии; повышения 
топливной экономичности транспортных средств; 

• Развитие энергосбережения на объектах производ-
ственного и инфраструктурного назначения, включая 
снижение потерь энергии и энергоносителей при транс-
портировке; повышения энергоэффективности зданий и 
развития энергосбережения в быту; 

• Использование погодно-климатических прогнозов 
для повышения энергоэффективности при реализации 
мер по адаптации и смягчению антропогенного воздейст-
вия на климат; 

• Увеличение доли альтернативных (в том числе не-
углеродных) источников в производстве энергии; 

• Рациональное использование лесов и сельскохозяй-
ственных земель. 
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1. Вопросы для практических занятий: 
1. Что такое экологическая устойчивость? 
2. Как связано человеческое развитие и экологическая ус-

тойчивость? 
3. Какие вы можете назвать проблемы от техногенного ти-

па экономики? 
4. Какие экологические индексы вы можете назвать? 
5. Какие есть принципы и основы «зеленого роста»? 
6. Какие имеются механизмы внедрения принципов «зеле-

ной экономики», «зеленого роста» 
7. Какие имеются инструменты экологической политики? 
8. Дайте понятие стратегической экологической оценки? 
9. Что такое экосистемные услуги, и какие виды экоси-

стемных услуг имеются? 
10. Какие могут быть последствия изменения климата для 

человеческого развития? 
 
2. Темы рефератов и презентаций: 
1. Вклад «зеленой экономики» в человеческое развитие 
2. Характеристика основных инструментов для содействия 

экологической устойчивости в РТ 
3. Влияние последствий изменения климата на экономику 

РТ в контексте человеческого развития 
4. Вопросы экологической устойчивости в отчетах по чело-

веческому развитию 
5. Влияние экологических проблем на человеческое разви-

тие 
 
3. Контрольные вопросы, тесты: 
1. Критерии и показатели устойчивого развития общества. 
2. Экологические ограничения экономического развития 
3. Что такое СЭО? 
4. Экологические индикаторы устойчивого развития. 
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5. Связь экономического роста с состоянием окружающей 
среды, богатством и бедностью. 

6. Экономические причины формирования экологических 
проблем. 

7. Взаимоотношение экономических и экологических це-
лей развития общества 

8. Техногенный путь развития – это: 1) путь, основанный на 
вовлечении в хозяйственный оборот все большего количества 
ресурсов 2) ресурсосберегающий путь развития с использование 
новейших достижений техники 

9. Что влияет на формирование экологических проблем: 
1) Численность населения 
2) Условия жизни населения 
3) Искусство 
4) Наука 
5) Религия 
10. Глобальные экологические проблемы: 
1) Имеют планетарный характер и затрагивают все челове-

чество 
2) Затрагивают только индустриально развитые страны 
3) Затрагивают только те страны, где недостаточно внима-

ния уделяется вопросам охраны окружающей среды 
 
4. Рекомендуемая обязательная литература: 
1. Глобальные и Национальные Доклады по человеческому 

развитию 
2. Акимова Т.А., Кузьмин А.П., Хаскин В.В. Экология. При-

рода-Человек–Техника: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2001. 

3. Василенко В.А.Экономика и экология: проблемы и поис-
ки путей устойчивого развития. – М.: Наука, 2000. 

4. Гирусов Э.В. Основы социальной экологии: М.: Просве-
щение, 2000. 
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5. Олейник Е.М. Гармонизация экономического и экологи-
ческого развития. М.: Наука, 1999. 

6. Яншин А.Д. Научные проблемы охраны природы и эко-
логии. М.: Экология и жизнь, 1999. 

 
5. Рекомендуемая дополнительная литература: 
1. Review of Business and Economics Studies, Financial 

University - Moscow, Vol.1, Numb.1, 2013. 
2. Рябчиков А.К. Экономика природопользования. Учебное 

пособие. –М.: «Элит - 2000», 2002. 
3. Экономическая и глобальная безопасность: Учебник / 

Под ред. Е.А.Олейникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. 
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ТЕМА 15 
 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В 
КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
15.1.  Обзор государственных расходов в приори-

тетных отраслях социального сектора. 
15.2.  Оценка основных задач фискальной децен-

трализации. 
15.3.  Государственное финансирование местных 

органов власти. 
 
15.1. Обзор государственных расходов в приори-

тетных отраслях социального сектора. Человеческое 
развитие во многом зависит от совершенствования меха-
низма финансирования его процессов. Поэтому финанси-
рование человеческого развития представляет собой целе-
направленное использование ресурсов всех имеющихся и 
доступных ресурсов для удовлетворения потребностей в 
общественных благах и реализации перераспределитель-
ных мероприятий, оправданных с позиций справедливо-
сти. Целевое начало и неразрывно связанные с ним идеи 
рациональности и эффективности призваны определять 
направления, формы, структуру и масштабы этого финан-
сирования. Проблема состоит в том, чтобы средства ис-
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пользовались в соответствии с интересами и предпочте-
ниями основной массы налогоплательщиков – избирате-
лей, а также в том, чтобы достигать намеченных результа-
тов при возможно более низком уровне затрат. 

Одна из важнейших целей макроэкономического раз-
вития страны – достижение «полной занятости». Дости-
жение данной цели на прямую зависит от государствен-
ных социальных программ и программ поддержки насе-
ления в сфере занятости. В свою очередь от уровня занято-
сти(занятые являются потенциальными налогоплатель-
щиками) зависит объём пополнения бюджета. В этой свя-
зи приведём некоторые показатели, приводимые Нацио-
нальным банком республики Таджикистан и Министерст-
вом финансов: 

 
Таблица 15.1.1 

Показатели государственного бюджета Республики  
Таджикистан за 2011 и 2012 годы 

 
Показате

ли 
2011 год 
План 

2011год 
Исполне
ние 

2012 год 
План 

2012 год
Исполнен

ие 

1 

Объем 
государств
енного 
бюджета 

8329млн. 
сомони 
(1811 млн. 
долл. 
США) 

8496 млн. 
сомони 
(1847млн. 
долл. 
США) 

9435,8млн. 
сомони 
(1981,1млн
. долл. 
США) 

9596,2 млн. 
сомони 
(2014,8млн. 
долл. США) 

 в% от 
плана  102  101,7 

 
Расходы 
государств

6711 
млн. со-

8254 млн. 
сомони 

9588,2млн.
сомони 

9070,9 
млн. сомо-
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енного 
бюджета 

мони 
(1459 млн. 
долл. 
США) 

(1794млн. 
долл. 
США) 

(2013,2 
млн. 
долл. 
США) 

ни 
(1904,млн. 
долл. США) 

4 в% от 
плана 

 123  94,6 

5 

Профици
т/ 
дефицит 
государств
енного 
бюджета 

+1618млн. 
сомони 
(+ 252 млн. 
долл. 
США) 

+242 млн. 
сомони 
(+53 млн. 
долл. 
США) 

-152,4млн. 
сомони 
(-32,1 млн. 
долл. 
США) 

+525,3млн. 
сомони 
(+110,2млн 
.долл. США) 

 
Налоговые поступления в бюджет за 2012 год состави-

ли 1508,3 млн. долл. США, что на 21,9% больше, чем в 2011 
году. Доля налоговых поступлений в общем объеме дохо-
дов бюджета за 2012 год составила 74,9% и 103% от уточ-
ненного плана. Из основных налогов - НДС - 714,5 млн. 
долл. США или 35,5% от общего объема поступлений в 
бюджет. Неналоговые поступления в общем объеме дохо-
дов составили 7,1% или 142,5 млн. долл. США. Расходы го-
сударственного бюджета за 2012 год составили 1904,6 млн. 
долл. США. Основными статьями расходов являются: со-
циальное страхование и социальная защита (19,2%), про-
свещение (13,9%), топливно-энергетический комплекс 
(11,3%), здравоохранение (6,1%), сектор государственной 
власти и управления (5,8%), ЖКХ, экология и лесное хо-
зяйство (5,5%). Отсутствие в условиях рыночного хозяйства 
механизма, обеспечивающего полную занятость, негатив-
ные экономические и социальные последствия безработи-
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цы превращают занятость в объект государственного регу-
лирования. 

Финансирование расходов на реализацию государст-
венных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного общего образования осуществляется 
непосредственно из государственного бюджета в зависи-
мости от представляемого пакета расходов каждой школы. 
Формирование данного вида расходов осуществляется на 
основе принципа нормативного подушевого финансиро-
вания в расчете на одного обучающегося (далее - норма-
тивное подушевое финансирование). 

Переход на нормативное подушевое финансирование 
ориентирован на справедливое финансирование не зави-
симо от финансового неравенства городов и районов. Дан-
ный метод обеспечивает повышения эффективности бюд-
жетного финансирования, повышения качества бюджет-
ной образовательной услуги общего образования в сочета-
нии с мерами недопущения снижения фактически сло-
жившегося финансирования отдельных образовательных 
учреждений в течение переходного (адаптационного) пе-
риода на принципы нормативного подушевого финанси-
рования (за исключением случаев снижения объема ока-
зываемых учреждением образовательных услуг). 

Задачу выравнивания финансирования на одного 
учащегося предполагается решать по мере увеличения 
финансирования общего образования, а не одномоментно 
за счет резкого перераспределения бюджетных средств 
внутри отрасли в момент введения принципов норматив-
ного подушевого финансирования. 

Нормативное подушевое финансирование в образова-
нии осуществляется в соответствии с постановлением Пра-
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вительства РТ от 1 октября 2007 года № 505 «Об утвержде-
нии Порядка нормативного (подушевого) финансирова-
ния общеобразовательных учреждений. 

В Таджикистане внедрение нормативного подушевого 
финансирования в образовании осуществляется установ-
лением прямого финансирования без субвенций местным 
органам власти и тем, более местным органам самоуправ-
ления. Дальнейшее совершенствование и развитие мето-
дов нормативного подушевого финансирования предпо-
лагает необходимость совершенствования финансового 
менеджмента на региональном уровне. 

 
15.2. Оценка основных задач фискальной децен-

трализации. В Стратегии УГФ определены основные зада-
чи фискальной децентрализации на среднесрочный и дол-
госрочный период. Эти задачи нуждаются в оценки реаль-
ного исполнения. 

Децентрализация ответственности и полномочий 
предоставления или регулирования услуг и управления 
или содействия развитию местности может привести к со-
вершенствованию государственных услуг на местном 
уровне и способствовать к экономическому и социальному 
развитию. 

Не все функции могут быть децентрализованы равно-
мерно. Существуют политические, экономические и соци-
альные вопросы имеющие республиканское значение. В 
этом плане фискальная децентрализация означает как 
правильное распределение государственных функций и 
задач и правильная структура и достаточное, адекватное 
задачам финансирование их выполнения. 
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Структура местных функций и ответственность отли-
чается в разных странах поэтому при решении проблем 
фискальной децентрализации вряд ли можно выбрать 
путь той или иной страны, не зависимо от успешности их 
решения и получения положительных результатов. Каж-
дая страна должна иметь свой, неповторимый путь реали-
зации фискальной политики преследуя цель эффективно-
сти решения государственных задач и социально-
экономического развития регионов и страны в целом. В 
современных условиях фискальная децентрализация ста-
новится одним из генеральных векторов развития меж-
бюджетных отношений в самых различных странах мира. 

Среди целого ряда аргументов в пользу фискальной 
децентрализации можно особо выделить два из них: 

- децентрализация полномочий по предоставлению 
государственных услуг повышает эффективность бюджет-
ных расходов, поскольку приближает власть к населению, 
делает ее подотчетной избирателям, позволяет более пол-
но учитывать предпочтения населения (в соответствии с 
«теоремой децентрализации»); 

- децентрализация полномочий по формированию 
доходов бюджета позволяет более точно учесть специфику 
и состав налоговой (доходной) базы и тем самым обеспе-
чить более высокую собираемость налогов и прочих дохо-
дов в бюджет. 

Оптимальный объем общественных благ достигается в 
точке, когда сумма предельных норм замещения частных 
благ общественными всех индивидуумов, проживающих в 
регионе или муниципалитете, равняется предельной нор-
ме трансформации частных благ в общественные. Учиты-
вая, что в каждом из регионов живут разные люди, набор 
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общественных благ и оптимальный уровень их предостав-
ления будут различаться в каждом из регионов. Следова-
тельно, для максимизации общественного благосостояния 
необходимо, чтобы в каждом из регионов набор общест-
венных благ соответствовал предпочтениям проживающих 
в нем граждан. 

Говоря о формах фискальной децентрализации, необ-
ходимо акцентировать внимание на следующих из них: 

– деконцентрация (квазидецентрализация), предпола-
гающая рассредоточение ряда функций центрального 
правительства в фискальной сфере на различных уровнях 
общественной структуры при сохранении полномочий 
контроля и финансирования. По сути, данная мера явля-
ется в большей степени административной, поскольку 
право принятия окончательных решений в сфере реали-
зации фискальной политики остается за федеральными 
властями; 

– деволюция (истинная децентрализация), основанная 
на передаче расходных полномочий и источников их фи-
нансирования на нижестоящие уровни государственного 
управления, что обеспечивает фискальную автономию 
субнациональных и местных властей, а также повышение 
транспарентности и подотчетности процесса предоставле-
ния общественных благ. 

При наличии множества эмпирических изысканий по 
проблеме фискальной децентрализации, ее влияние на 
динамику экономического роста (равно как и на достиже-
ние традиционных целей органов власти: аллокационной 
эффективности, перераспределения доходов и обеспече-
ния макроэкономической стабильности) изучено в недос-
таточной степени. 
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Международный опыт показывает, что наиболее ус-
пешные модели регионального развития в качестве обяза-
тельного условия включают достаточно высокий уровень 
финансовой автономии субнациональных властей, позво-
ляющий им самостоятельно планировать свои стратегии 
развития, сразу согласовывая их с необходимым уровнем 
бюджетных средств на их реализацию. Это повышает реа-
листичность и качество реализуемых стратегий развития. 
Так называемые «собственные» доходы региональных и 
местных бюджетов являются краеугольным камнем фис-
кальной децентрализации, поскольку именно они обеспе-
чивают взаимосвязь между налоговыми поступлениями и 
производством общественных благ. 

Таким образом, можно констатировать, что положи-
тельные эффекты фискальной децентрализации проявля-
ются лишь в экономически однородном пространстве, 
предполагающем достаточно высокий уровень производ-
ства ВВП на душу населения при условии адекватного раз-
вития институциональной среды. В этом случае, передача 
расходных и доходных полномочий на нижние уровни 
бюджетной системы способна обеспечить мультиплици-
рующий эффект экономического роста и повысить качест-
во жизни населения. 

После рассмотрения вопросов макроэкономического 
развития и их влияния на развития регионов, по основной 
тематике и поставленных целей мы рассмотрим те вопро-
сы, которые связаны распределением местных функций и 
обязанностей. Далее будет продолжен обзор тех вопросов, 
которые раскрывают характер и степень полномочий ор-
ганов местной власти для выполнения этих функций. 
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Обсуждение вопросов местных функций и обязанно-
стей осложняется тем, что в каждой стране используются 
разные термины. Такая путаница существует и в литера-
туре и в статистике по вопросу местных функций и обя-
занностей. Не существует простого решения данной про-
блемы. В ходе анализа политики или в разговоре, благора-
зумно и полезно определить точно каждый термин, ис-
пользуемый в особом рассматриваемом случае. 

Децентрализация. Этот термин часто используется в 
разных значениях. Он может быть общим термином, ко-
торый включает в себя все остальные, То есть, он может 
относиться ко всем формам разделения или передачи 
полномочий или ответственности между центральным 
правительством и любым другим уровнем органов власти, 
включая местные или региональные управления самого 
национального органа власти, а также местных органов 
власти. Альтернативное использование термина намного 
уже и охватывает только передачу полномочий для опре-
делённых функций от национального органа власти мест-
ным органам власти. Такое использование термина ис-
ключает передачу полномочий внутри данного нацио-
нального института. В данном значении он используется в 
этой работе. 

Деконцентрация. Этот термин обычно относится к 
полномочиям по оказанию услуг или ответственности, 
возложенные на более низкий уровень единицы управле-
ния внутри большой организации. Например, это случай 
с местным или региональным учреждением центрального 
(национального) министерства. В этом смысле и использу-
ется данный термин в этом документе. Проблема с этим 
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термином заключается в том, что он не используется во 
многих странах. 

Делегирование. Этот термин обычно относится только 
к тем случаям, в которых одно правительственное учреж-
дение полагается на другое для выполнения некоторых 
или всех своих функций и обязанностей. Здесь не проис-
ходит передача функций. Исходная организация сохраня-
ет полностью полномочия и ответственность за эту функ-
цию. Она имеет право отменить данное делегирование. 
Делегирование может включать все аспекты данной функ-
ции. Обычно оно включает выбранные административные 
вопросы. Например, Министерство образования может 
делегировать местному органу власти производить оплату 
труда местным учителям или провести тендер на текущий 
ремонт школы и др. Местный орган власти не имеет пол-
номочий влиять на персонал школы и учительского соста-
ва. Он может выступать как агент (представитель) Мини-
стерства, выплачивая им зарплату или выполнять функ-
ции согласно делегирования. В этом документе «делегиро-
вание» используется для обозначения таких обстоятельств, 
когда центральное правительство, центральный орган го-
сударственного управления полагается на местные органы 
власти для выполнения всех или части своих функций 
фактически без передачи полномочий или ответственно-
сти за данную функцию. 

Финансовое выравнивание – перераспределение дохо-
дов и финансирования из государственного бюджета ме-
стных органов государственного управления. 

Дотации - бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной системы Республики 



411 

Таджикистан на безвозмездной и безвозвратной основах 
для покрытия текущих расходов. 

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной системы Республики 
Таджикистан или юридическому лицу на безвозмездной и 
безвозвратной основах на осуществление определенных 
расходов. 

Субсидия - бюджетные средства, представляемые 
бюджету другого уровня бюджетной системы Республики 
Таджикистан, а также физическим и юридическим лицам 
на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Гранты - денежные средства, полученные от органов 
государственного управления, или от органов государст-
венного управления зарубежных стран, или от междуна-
родных финансовых организаций безвозмездно и без при-
нятия обязательств относительно их погашения, для под-
держания определенного направления экономической 
политики. 

Инвестиции - денежные средства, направляемые на 
капитальное строительство, приобретение основных 
средств и ценных бумаг, пополнение государственных ма-
териальных запасов и резервов. 

Трансферты - бюджетные средства для финансирова-
ния текущих и капитальных выплат населению в виде пен-
сий, стипендий, пособий, компенсаций, других социаль-
ных выплат, установленных законодательством Республи-
ки Таджикистан, долевые взносы за участие Республики 
Таджикистан в международных организациях, а также ас-
сигнования расходов предприятий, частных некоммерче-
ских учреждений, оказывающих услуги населению, орга-



412 

нам государственного управления и по которым не возни-
кает обязательств по их погашению. 

Минимальная бюджетная обеспеченность – мини-
мальная допустимая стоимость государственных и мест-
ных услуг, предоставляемых органами власти и государст-
венного управления или местными исполнительными ор-
ганами государственной власти в расчете на душу населе-
ния за счет средств соответствующего бюджета. 

Деволюция. Как с децентрализацией, этот термин оз-
начает процесс передачи полномочий и ответственности 
по определённым функциям от центральной власти мест-
ным органам власти. Термин может иметь и узкое значе-
ние, которое относится только к тем случаям, в которых 
происходит полная передача полномочий и ответственно-
сти к низшим уровням органов власти. В этом смысле он 
исключает другие, более ограниченные формы передачи 
полномочий и ответственности, такое как делегирование. 
В этом документе используется более узкое значение. В 
принципе, «деволюция» может также относиться к случа-
ям, в которых национальное правительство устанавливает 
приоритеты для услуг, выполняемые местными органами 
власти. 

Тип функции. Экономическая теория относит общест-
венному сектору определённые функции. Это включает 
производство так называемых «общественных» или «квази-
общественных» товаров такие, как уличные услуги, обра-
зование и здравоохранение. Другая функция, относимая к 
общественному сектору включает перераспределение. Это 
включает деятельности такие, как социальная помощь, ко-
торая распределяет богатство с одной части населения на 
другой. Не все функции, управления самого национально-
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го (центрального) органа власти, а также местных органов 
власти. Альтернативное использование термина намного 
уже и охватывает только передачу полномочий для опре-
делённых функций от национального органа власти мест-
ным органам власти. Такое использование термина ис-
ключает передачу полномочий внутри данного нацио-
нального института. В данном значении он используется в 
этом документе. 

Подмандатные или обязательные услуги. Этот термин 
встречается в нескольких законах государств Центральной 
и Восточной Европы. Это относится к услугам, которые 
местные органы власти должны финансировать в каждом 
бюджетном году. Например, местные расходы по образо-
ванию могут быть обязательными, подразумевая то, что 
местные органы власти должны включать их каждый год в 
свой бюджет. Путаница с этим термином происходит то-
гда, когда он сочетается с другими терминами, такие как 
децентрализация или деволюция, которые подразумевают 
определённый уровень автономии органов местной власти 
при принятии решений по услугам. В этом случае один 
термин противоречит другому. В этом документе не ис-
пользуется термин «подмандатные услуги». 

Частая вариация в использовании термина относится 
к тем случаям, когда национальное правительство возлага-
ет обязательство на подчинённые органы власти выпол-
нить какую-то услугу, но не обеспечивает финансами для 
покрытия соответствующих расходов. Типичный случай 
включает субсидии, выделенные национальным прави-
тельством, такие как для оплаты потребления воды или на 
транспорт. Национальное правительство устанавливает 
все параметры субсидий и затем даёт распоряжение мест-
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ным органам власти оплатить субсидии из их собственных 
бюджетов не предоставляя дополнительные средства для 
покрытия соответствующих расходов. Их называют «не-
финансированными мандатами». В этом документе ис-
пользуется этот термин в узком смысле. 

 
15.3. Государственное финансирование местных 

органов власти. Законом РТ «О государственных финан-
сах» определяются принципы организации финансов го-
сударства, одним из которых является принцип самостоя-
тельности бюджетов. Принцип самостоятельности бюд-
жетов означает установление стабильного распределения 
поступлений между бюджетами разных уровней, право 
всех уровней государственного управления самостоятельно 
осуществлять бюджетный процесс в соответствии с на-
стоящим Законом, недопустимость изъятия доходов, до-
полнительно полученных в ходе исполнения местных 
бюджетов, и остатков бюджетных средств местных бюдже-
тов в вышестоящие бюджеты, недопустимость возложения 
на нижестоящие бюджеты дополнительных расходов без 
соответствующей их компенсации. 

Эффективность решения государственных функций и 
задач на местном уровне государственного управления за-
висит от правильного возложения на данный уровень 
управления задач и адекватное их финансирование. Необ-
ходимость в обеспечении местных хукуматов достаточны-
ми финансовыми ресурсами является основным принци-
пом децентрализации. На практике и в основном, финан-
совые ресурсы поступают в местные хукуматы из различ-
ных источников. Мы можем использовать следующую 
классификацию. 



415 

Собственные финансовые ресурсы, включая: 
- местные налоги и взносы; 
- долг; 
- другие местные источники финансирования, такие 

как пожертвование; 
– или продажа имущества; 
Трансферты, включая: и разделенные национальные 

налоговые доходы. 
Существуют политические и технические вопросы 

присущие всем странам, которые стараются находит луч-
ший способ финансирования системы местных хукуматов, 
используя комбинацию этих различных источников. В ка-
ждой стране разные структуры. 

Дискуссия о местных финансовых ресурсах осложня-
ется отсутствием однородности в использовании основных 
терминов в различных странах. Такая путаница существует 
также и в литературе и статистике по вопросу местных 
финансовых ресурсов. Не существует простого решения 
данной проблемы, кроме того, как знать существование 
проблемы и учитывать их при использовании терминов. 

«Собственные» ресурсы. В законодательных актах, ана-
литических и статических отчетах относительно местных 
органов власти этот термин используется в разных значе-
ниях. Частое различие состоит в том, что либо этот термин 
относится ко всем финансовым ресурсам, которые имеются 
у местных властей или он относится только к тем ресурсам, 
над которыми местные избранные руководители имеют 
определенные полномочия, для того, чтобы поменять сум-
му дохода, поступающего из конкретного источника. 

От структуры собственных доходов местных органов 
государственной власти и от структуры межбюджетных 
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отношений зависит экономическое состояние региона. От 
этого зависит более совершенная система оценки развития 
данного региона. В частности если в структуре источников 
финансирования региона значительна доля субсидий, то 
очевидно высока степень долевого участия местного орга-
на государственной власти, или непосредственно субъекта 
в финансировании целевых расходов, то есть определен-
ной и согласованной задачи. И, наоборот, если высока до-
ля дотационных средств в источниках финансирования 
расходов местных органов власти, то это показатель низ-
ких потенциальных возможностей региона в собственном 
развитии. 

«Местные» налоги. Это другой термин, который часто 
встречается в законодательных, аналитических и статисти-
ческих отчетах местных хукуматов с разными значениями. 
Разница в использовании термина обычно касается одного 
и того значения, как и по «собственным ресурсам», это 
уровень местных полномочий по изменении ставки нало-
га. 

Взносы, сборы с пользователей и тарифы. Все эти раз-
ные термины означают производство платежей в обмен за 
услуги, предоставленные одному человеку или фирме 
осуществляющий оплату. Путаница обычно происходит 
при использовании одного или другого термина, чтобы 
включить другие и во время использования одного или 
другого термина в контексте конкретной практике страны. 

Дотации, субсидии, субвенции, трансферты, гранты и 
другие разделяемые доходы. Эти разные термины исполь-
зуются для описания тех финансовых средств, которые вы-
делены местным хукуматам из другой государственной 
структуры, включая центральную власть, региональные 
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власти (в случаях стран с многоуровневой структурой вла-
сти) или из других местных хукуматов. Путаница обычно 
происходит при использовании одного или другого тер-
мина, чтобы включить другие и во время использования 
одного или другого термина в контексте конкретной прак-
тике страны. В случае Таджикистана такая проблема прак-
тически отсутствует, так как эти понятия достаточно четко 
обозначены в Законе РТ «О государственных финансах». 

 
1. Вопросы для практических занятий:  
1. Основные фискальные показатели, оценивающие макро-

экономические ситуации.  
2. Дайте обзор источников финансирования решения госу-

дарственных функций и задач на местном уровне государствен-
ного управления. 

3. Правовая основа принципов межбюджетных отношений.  
4. В каких правовых формах осуществляется финансовая 

помощь местным бюджетом?  
5. Назовите собственные источники финансовых ресурсов 

для решения государственных функций и задач на местном 
уровне.  

6. Определите циклы процесса подготовки и утверждения 
местного бюджета.  

7. Дайте определения среднесрочных и долгосрочных задач 
развития межбюджетных отношений 

 
2. Темы рефератов и презентаций:  
1. Основные направления совершенствования повышения 

институционального потенциала управления государственными 
финансами.  

2. Обзор основных макроэкономических показателей на ре-
гиональном уровне (На примере одного или нескольких рай-
онов республики).  
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3. Оценка основных фискальных показателей на местном 
уровне.  

4. Предпосылки и основные направления фискальной де-
централизации.  

5. Основные циклы процесса подготовки и утверждения ме-
стного бюджета. 

 
3. Контрольные вопросы, тесты:  
1. Какими пользователями оценивается макроэкономиче-

ская ситуация?  
2. Дайте определения понятия фискальной децентрализа-

ции.  
3. Чем определяются межбюджетные фискальные отноше-

ния?  
4. Основные задачи и полномочия местных органов само-

управления.  
5. Финансовые правоотношения, их особенности и виды на 

местном уровне.  
6. Основное содержание законов о государственном финан-

сировании и государственном бюджете. 
7. От чего зависит достоверность государственного бюдже-

та? 
А. От максимально-реального прогноза основных макро-

экономических показателей.  
Б. От основных задач фискальных органов государственного 

управления.  
В. От объема государственного бюджета. 
8. Как можно оценить качество предоставляемых услуг ме-

стных органов управления населению?  
А. Количеством предоставляемых услуг со стороны органов 

государственного управления всех уровней.  
Б. Простотой и доступностью услуг органов государственно-

го управления для всех уровней для населения. 
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9. Каким законом определяются фискальные полномочия 
местных исполнительных органов государственной власти?  

А. Конститутцией РТ.  
Б. Законом РТ «О государственных финансах»  
В. Законом РТ «О местных органах государственного управ-

ления» 
 
4. Рекомендуемая обязательная литература:  
1. Человеческое развитие. Курс лекций. – Душанбе, 2012.  
2. Человеческое развитие: новое измерение социально-

экономического прогресса: Учебное пособие /Под общей редак-
цией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ) и Т. 
Маккинли (ПРООН, Нью-Йорк). – М.: Права человека, 2008.  

3. Национальные Доклады о Человеческом Развитии Тад-
жикистана – 2010-2013гг. 

 
5. Рекомендуемая дополнительная литература:  
1. Закон РТ «О государственных финансах»  
2. Закон РТ «О местных органах государственного управле-

ния»  
3. Нацбанк http://www.nbt.tj/ 

  



420 

 
 
 
 

ТЕМА 16 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ  
РАЗВИТИЕМ 

 
16.1.  Основные вопросы и взаимосвязи. 
16.2.  Критерии и индикаторы управления Устой-

чивым Человеческим Развитием. 
 
16.1. Основные вопросы и взаимосвязи. За послед-

нее время делаются попытки более глубокого обоснования 
центрального места человеческого фактора в процессе 
развития. Проблемы равноправия и нищеты стали важ-
нейшими в общественной жизни. Концепция человече-
ского развития вышла за пределы ранее господствовавших 
подходов где подчеркивалась связь между населением и 
развитием. Новая концепция человеческого развития сво-
дит воедино производство и распределение товаров и 
расширение и использование потенциала человека. Эта 
концепция предусматривает анализ всех вопросов обще-
ственного развития - будь то политическая свобода или 
культурные ценности, экономический рост, занятость, 
коммерция с точки зрения интересов человека, то есть, она 
нацелена на расширение возможностей выбора человека и 
применима в равной степени как к развивающимся, так и 
промышленно развитым странам. 
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В Докладах о развитии человека Программы развития 
ООН была дана глобальная оценка прогресса человечества 
и различных национальных стратегий, используемых для 
достижения благосостояния человека. 

В русле общемировых тенденций, в настоящем иссле-
довании применительно к Республике Таджикистан рас-
сматривается концепция управления человеческим разви-
тием, актуальность которой определяется, прежде всего 
тем, что, во-первых, трансформация общественно-
экономической системы в корне изменила положение че-
ловека в экономике, а во-вторых, в этих условиях появи-
лось много проблем, связанных с регулированием важ-
нейших параметров развития человека на этапе формиро-
вания рыночных отношений. 

Это предполагает теоретическое переосмысление во-
просов управления человеческим развитием в новых усло-
виях хозяйствования. 

Проблемы развития человека, бедности и социального 
неравенства всегда вызывали интерес социологов, фило-
софов, экономистов и политиков. Актуальными и в на-
стоящее время остаются ставшие классическими работы 
Платона, Аристотеля, Руссо, Гегеля, Локка и др. В запад-
ной социологии ее разработчиками считаются П. Гуиди-
чини, Дж.Пьеретти, А.Ди Луцио, С. Лене, Б.Вильямс, 
Дж.Брейтвейт, К.Суббарао, О.Левис и др. Эти авторы ис-
следуют особенности проявления современной бедности, 
ее причины, социальный состав, масштабы и влияние, 
бедности на формирование интеллектуального потенциа-
ла нации. 

Анализ сегодняшних публикаций, посвященных со-
циально-экономическим аспектам развития человека и, в 
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частности, бедности, таких российских ученых, как. А.Р. 
Берывальда, С.Н. Быковой, В.Воронкова, Л.Гордона, А.Ф. 
Зубковой, Б.Н.Казанцева, В.П.Любина, М.А.Можиной, 
Ю.Г. Одегова, А.Подузова, Л.С. Ржаницыной, Н.М. Рима-
шевской, Г.Г.Руденко, В.С.Сычевой, Э.Фомина, Н.В. Чер-
ниной, С.Ярошенко и др., позволяет заключить, что исхо-
дя из накопленного эмпирического материала, ими сде-
ланы серьезное теоретическое осмысление данной про-
блемы, осуществлена систематизация накопившейся ин-
формации, выделены основные вехи в историческом ас-
пекте изучения этого вопроса, уточнены основные понятия 
и категории. 

В Республике Таджикистан страновые аспекты челове-
ческого развития освещены в научных трудах Д.С. Амоно-
вой, Р.М.Бабаджанова, С.И.Исломова, С.Д.Комилова, М. 
Нурмахмадова, Р.К.Рахимова, Х.У.Умарова, и др. 

В сложной цепи природных взаимосвязей человек вы-
ступает как элемент этой системы; он вмешивается в есте-
ственные процессы искусственно созданными элементами, 
причем регулировать указанные процессы он может лишь 
в каких-то пределах. 

Все науки о человеке, т.е. общественные науки, изуча-
ют деятельность человека, отношения между людьми и 
вещами, а также связи, существующие между людьми. 

Характеризуя человека, К. Маркс отмечал: «Человек 
является непосредственно природным существом. В каче-
стве природного существа, притом живого природного 
существа, он... наделен природными силами, жизненными 
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силами... Эти силы существуют в нем в виде задатков и 
способностей, в виде влечений»39. 

При этом естественная природа человека в нем соци-
ально преобразована. В этом смысле он биосоциален. Но, 
рассматривая человека как общественное существо, мы аб-
страгируемся от биологического в нем, обращая внимание 
на его социальную характеристику: «сущность «особой 
личности» составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абст-
рактная физическая природа, а ее социальное качест-
во...»40. 

Благодаря наличию социальных качеств человек суще-
ствует как член общества, социальное становится его глу-
бинной сущностью. 

Источником экономической направленности действий 
человека выступают его потребности. Характеризуя чело-
века, К.Маркс отмечал, что в отличие от животных, кото-
рые не могут производить что-либо для других, один че-
ловек «может произвести предмет, являющийся потреб-
ностью другого, и каждый противостоит другому как вла-
делец объекта, являющегося потребностью другого, - все 
это доказывает, что каждый индивид в качестве человека 
выходит за пределы своей собственной особой потребно-
сти и т.д. и что они относятся друг к другу как люди, что 
общая им родовая сущность осознана всеми»41. 

                                                            
39 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года.//Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Т.42. - С. 162-163. 
40 Маркс К. К критике гегелевской философии права./ Маркс К., Энгельс 
Ф. Соч. Т. 1 – С.242. 
41 Маркс К. Собрание соч. Т.46., ч. I. - С. 189. 
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В теории Маслоу42 объединяются и биогенные, и со-
циальные факторы, которые помещаются на своих специ-
фических уровнях. Кроме того, характеристика перечис-
ленных уровней весьма аморфна. Это связано с тем, что 
Маслоу, так же как Мак Гpeгop и Герцберг, вырывает ин-
дивида из системы социальных отношений и постулирует 
его потребности независимо от классовой принадлежно-
сти. Такие вопросы, как «Почему потребности людей под-
нимаются от уровня к уровню?», «Какие силы способству-
ют этому?» у Маслоу остаются вне поле зрения. 

Немецким экономистом Г. Госсеном сформулированы 
два закона потребностей: закон положительности, кото-
рый заключается в том, что если некоторое удовольствие 
испытывается человеком постоянно, то его интенсивность 
высокое с начала потребления, снижается и становится 
нулевой. И закон повторяемости, которая формулируется 
таким образом: степень интенсивности повторяющегося 
испытываемого человеком удовольствия и его продолжи-
тельность уменьшаются с такой же скоростью, с какой 
происходит повторение. 

По мнению В.С.Автономова, в сфере потребления рас-
сматриваемый качественный сдвиг в роли экономического 
человека означает «особого рода скачок от уровня текущей 
потребности в существующих на рынке товарах и услугах к 
уровню «перспективной потребности», которая предпола-
гает появление новой продукции и новых услуг»43. 

                                                            
42 Moslow Л. Motivation and Personality. N.Y., 1954. 
43 Автономов B.C. Человек в зеркале экономической теории - М.: «Нау-
ка», 1993. – С. 18. 
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Человеческое развитие есть процесс расширения воз-
можностей выбора. В принципе, выбор может быть бес-
предельным, а его параметры меняются со временем. Но 
на всех уровнях развития наиболее существенными для 
человека являются возможность вести долгую здоровую 
жизнь, приобретать знания и иметь доступ к ресурсам; не-
обходимым для достойного существования. Без этого мно-
гие другие возможности остаются нереализованными. 

Но этим человеческое развитие не ограничивается. 
Существуют иные, высоко ценимые многими возможно-
сти, начиная от политической, экономической и общест-
венной свобод и кончая условиями, благоприятными для 
творчества и созидания, самоуважения и гарантированных 
прав человека. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что по-
требности человека неограниченны, субъективны и меня-
ются в зависимости от конкретно рассматриваемого инди-
вида и этапов развития общества. Грядущая жизнь в усло-
виях рынка кажется чрезмерно напряженной, сложной, 
интенсивной. При этом на первый план двигается про-
блема – как выжить в этих условиях. Стремление к хоро-
шей жизни, в которой человек может удовлетворять мак-
симум своих потребностей, становится послеочередным 
(второстепенным). Постоянный рост потребностей челове-
ка, с одной стороны, ограниченность располагаемых чело-
веком средств для их удовлетворения — с другой, позво-
ляют определить суть его экономической деятельности. 

 
16.2.Критерии и индикаторы управления Устойчи-

вым Человеческим Развитием. К самым общим целевым 
ориентирам устойчивого развития относятся: качество 
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жизни, уровень экономического развития, экологическая 
стабильность. 

В настоящее время имеются различные подходы к оп-
ределению критериев и индикаторов управления устой-
чивым развития и устойчивым человеческим развитием. 
Они могут основываться: на качестве жизни человека; 
дифференциации слабой и сильной устойчивости; клас-
сификации природных ресурсов и загрязнений; на показа-
телях природоемкости и их динамике во времени и др. 

Важнейшим критерием управления устойчивого раз-
вития и устойчивого человеческого развития является 
управление качеством жизни. Среди основных индикато-
ров управления качеством жизни выделяются механизмы 
управления следующими показателями: 

• продолжительность жизни человека (ожидаемая 
при рождении и фактическая); 

• состояние здоровья человека; 
• отклонение состояния окружающей среды от нор-

мативов; 
• уровень знаний или образовательных навыков; 
• доход; 
• уровень занятости; 
• степень реализации прав человека. 
В самом общем виде управление устойчивым развити-

ем во времени с учетом основных параметров можно 
представить в следующем виде44: 

Ft (L, K, P, I) = Ft+1 (L, K, P, I),   (1) 

                                                            
44 Колесова В.П. Человеческое развитие: новое измерение социально-
экономического прогресса. Учебное пособие, 2-е издание, дополненное 
и переработанное. - М.: Права человека, 2008. - 636 с. 
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где Ft (L, K, P, I) – функция устойчивого развития; 
L – трудовые ресурсы; 
K – физический/искусственный капитал; 
P – природные ресурсы; 
I – институциональный фактор; 
t < 0. 
В определенной степени функция устойчивого разви-

тия в (1) является «расширением» производственной 
функции. Однако включенные новые параметры принци-
пиальны: это природные ресурсы и институциональный 
фактор. 

Соотношение (1) показывает необходимость сохране-
ния и увеличения, т.е. управления во времени некоторого 
агрегатного производственного потенциала, определяемо-
го, главным образом, тремя видами капитала. Это важ-
нейший критерий управления устойчивым развитием. 

Здесь природный капитал может уменьшаться до той 
степени, пока это уменьшение может быть компенсирова-
но за счет увеличения применения искусственно создан-
ных средств производства (производства, технологии, до-
роги и пр.), повышения квалификации работников и т.д. 

Часто институциональный фактор исключается из 
рассмотрения, однако для управления устойчивым разви-
тием эта составляющая очень важна. Культурные тради-
ции, религия, институты собственности и т.д. оказывают 
огромное влияние на выбор эколого-экономической поли-
тики. Например, в некоторых восточных странах вода счи-
тается даром Бога, и поэтому нельзя устанавливать на нее 
цену и плату за ее использование, то есть нельзя использо-
вать те экономические инструменты, которые являются 
очевидными для рационального природопользования. 
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Большое влияние на эколого-экономические стереотипы 
оказывает и религия. С одной стороны находится протес-
тантская религия с ее приоритетами индивидуального по-
ведения, энергичного предпринимательства и выгодами 
сегодняшнего дня. С другой стороны – буддизм с его со-
зерцательностью, связью времен и близостью к природе. 
Все это, безусловно, делает довольно индивидуальным 
формирование устойчивого типа развития в каждой стра-
не при сохранении его общих принципов. 

Мировой опыт в области разработки индикаторов ус-
тойчивого развития и управления этим процессом пока-
зывает, что существуют два подхода к их построению: 

1) построение системы индикаторов, каждый из ко-
торых отражает отдельные аспекты устойчивого развития. 
Чаще всего в рамках общей системы выделяются следую-
щие подсистемы показателей: 

• экологические 
• экономические 
• социальные, 
• институциональные. 
2) построение интегрального, агрегированного ин-

дикатора, на основе которого можно судить о степени ус-
тойчивости социально-экономического развития. Обоб-
щение обычно осуществляется на основе трех групп 
показателей: 

o эколого-экономических, 
o эколого-социально-экономических, 
o экологических. 
Система индикаторов, разработанная Комиссией 

ООН по устойчивому развитию (КУР ООН). 
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Одна из самых полных по охвату систем индикаторов 
устойчивого развития разработана КУР ООН. 

Индикаторы разбиты на основные группы: 
• индикаторы социальных аспектов устойчивого раз-

вития, 
• индикаторы экономических аспектов устойчивого 

развития, 
• индикаторы экологических аспектов устойчивого 

развития (включая характеристики воды, суши, атмосфе-
ры, других природных ресурсов, а также отходов), 

• индикаторы институциональных аспектов устойчи-
вого развития (программирование и планирование поли-
тики, научные разработки, международные правовые ин-
струменты, информационное обеспечение, усиление роли 
основных групп населения). 

Предложенные индикаторы требуют специальных 
преобразований, приспособления к конкретным услови-
ям, а в некоторых случаях — расширения для отдельных 
стран. 

Индикаторы разбиты на три категории с учетом их 
целевой направленности: 

• индикаторы — движущая сила, характеризующие 
человеческую деятельность, процессы и характеристики, 
которые влияют на устойчивое развитие; 

• индикаторы состояния, характеризующие текущее 
состояние различных аспектов устойчивого развития; 

• индикаторы реагирования, позволяющие осущест-
влять политический или какой-либо другой способ реаги-
рования для изменения текущего состояния. 

Отбор индикаторов первоначально осуществлялся по 
схеме Организации стран экономического сотрудничества 
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и развития, где выделены 4 типа индикаторов: давление 
(на окружающую среду), состояние (окружающей среды), 
влияние (на окружающую среду), реакция (необходимые 
мероприятия). Окончательный список состоял из 134 ин-
дикаторов. Обсуждения и пилотные проекты показали, 
что список излишне длинный и усложняет работу по 
оценке и анализу на национальном уровне. Произошел 
частичный отказ от схемы индикаторов по типам в пользу 
схемы «тема – подтема – индикатор» (Indicators of Sustain-
able Development, UN, 2001). По каждой из областей опре-
деляются ключевые темы, которые детализируются по 
подтемам и затем сводятся к минимальному набору инди-
каторов. Основной акцент сделан на возможность приня-
тия политических решений. В области экономики выделе-
но две темы: экономическая структура и производство - 
потребление. Экономическая структура представлена 
тремя подтемами: экономика, торговля, финансы. Произ-
водство и потребление включает 4 подтемы: потребление 
материальных ресурсов, потребление энергии, образова-
ние и утилизация отходов, транспорт. Список индикато-
ров короток: 

– ВВП на душу населения, 
– доля инвестиций, в% от ВВП, 
– торговый баланс в товарах и услугах, 
– доля долга, в% от ВНП, 
– получение или предоставление помощи, в% от ВВП, 
– 4 показателя по материало- и энергоемкости, 
– 4 показателя по отходам, 
– использование транспорта. 
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Минимальный список базовых индикаторов предлага-
ется странам для апробирования и подготовки нацио-
нальных программ. 

 
1. Вопросы для практических занятий: 
1. Концептуальные основы человеческого развития. 
2. Эволюции и закономерности человеческого развития. 
3. Человеческое развитие в контексте стратегий развития 
4. Измерение эффективности управления человеческим 

развитием. 
5. Сущность человеческого развития и формирование кате-

гории человеческого развития. 
6. Критерии управления устойчивым человеческим разви-

тием. 
 
2. Темы рефератов и презентаций: 
1. Человек в контексте устойчивого человеческого разви-

тия. 
2. Человеческое Развитие в контексте устойчивого разви-

тия. 
3. Сущность человеческого развития и формирование кате-

гории человеческого развития. 
4. Экономический рост и человеческое развитие. 
5. Основные вопросы и взаимосвязи управления человече-

ским развитием. 
6. Необходимость управления устойчивым человеческим 

развитием. 
7. Система индикаторов управления устойчивым человече-

ским развитием. 
 

3. Контрольные вопросы, тесты: 
1. Дайте определение концепции человеческого развития. 

В чем заключается ее сущность? 
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2. Что понимается под устойчивым человеческим развити-
ем? 

3. Дайте краткий обзор теорий, предшествующих концеп-
ции человеческого развития. 

4. Изложите содержание основных критериев человеческо-
го развития. 

5. Изложите содержание основных индикаторов человече-
ского развития. 

6. В чем особенности экологической, экономической и со-
циальной компонент устойчивого развития? 

7. Что такое индикаторы устойчивого развития и для чего 
они нужны? 

8. Главные (3) компоненты устойчивого развития, тесно 
связанные друг с другом. Правильные ответы отметить. 

• борьба с бедностью 
• социальная справедливость 
• экономическое развитие 
• высокое качество окружающей среды 
• проблема эффективности использования ресурсов. 
9. Наиболее точный вариант перевода англоязычного сло-

восочетания «Sustainable Development». Правильные ответы от-
метить. 

• Поддерживаемое развитие 
 Продолжительное, длительное, непрерывное развитие 
 Устойчивое развитие 
 Самоподдерживаемое развитие 
 Подкрепляемое, защищаемое развитие 
 Постоянно поддерживаемое развитие (как управляемый 

процесс) 
 Ноосферное развитие. 
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