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БЕДНОСТЬ И НЕРАВЕНСТВО – ПРЕГРАДА РАЗВИТИЮ  

ЭКОНОМИКИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

 

В современном мире наиболее актуальными являются несколько 

угрожающих тенденций или глобальных вызовов. Их трудно расставить по 

порядку, но очевидно, что наряду с проблемами исчерпания энергетических 

ресурсов и загрязнения окружающей среды, трудностями с преодолением 

бедности, усиливается социальное неравенство между различными слоями 

постоянно увеличивающегося населения планеты. Большинство исследователей 

относят рост неравенства и бедности к основным социально-экономическим 

рискам, порождаемым глобализацией, ключевой проблемой достижения целей 

устойчивого развития [3] (ЦУР) ООН 2030 [5]. В России социальное 

неравноправие, т.е. степень различия между людьми в получении ими 

общественных благ (доходов, образования, здравоохранения, власти, престижа) 

может стать не только тормозом экономического роста, но и ограничивать 

возможности развития человеческого капитала, препятствовать решению 

демографической проблемы, привести к накоплению морально-этических 

проблем в обществе. 

Неравенство в получении доходов, а также основных социальных благ 

играет все возрастающую роль в системе вызовов безопасности XXI века. В 

контексте национальных интересов России, учитывая внутренние и внешние 
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факторы социально-экономического развития, необходимо признать, что 

социальное неравноправие создает реальную угрозу безопасности страны. 

Состояние отечественной экономики, социальная поляризация российского 

общества, увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности 

формируют широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной 

безопасности. Национальные интересы РФ в социальной сфере заключаются в 

обеспечении высокого уровня жизни народа, достижении равенства; их 

реализация возможна только на основе устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности.  

В течение длительного периода времени среди моделей мирового развития 

главенствовали те, в которых основной  акцент делался  на экономический рост 

и способы его ускорения, при этом считалось, что он автоматически влечет за 

собой прогресс в развитии человека и всего общества. В дальнейшем формула 

«экономический рост = развитие человеческого потенциала» не оправдала себя 

и выразилась в нарастании социально-политической нестабильности, усилении 

неравенства, расслоении общества. Экономический рост как важный фактор 

общественного прогресса может обеспечить повышение человеческого 

потенциала только тогда, когда имеют место масштабные государственные 

инвестиции в институты, во многом определяющие человеческое развитие – в 

учебные заведения и медицинские центры, а увеличение частных доходов идет 

равномерно.  

В начале 1990-х годов XX века под эгидой ООН была разработана новая 

концепция развития человеческого потенциала. Она явилась противовесом 

традиционному пониманию развития как количественного роста материальных 

благ и услуг и приводит к выводу, что основными показателями следует считать 

не только ВВП, но и параметры, характеризующие здоровье, образование и 

доступ к информации. В рамках теории человеческого развития считается, что 

более равномерное распределение богатства ускоряет человеческое развитие, а 

рост доходов рассматривается в качестве одного из основных средств, 

способствующих расширению возможностей и повышению уровня 

благосостояния человека [1]. По последним данным (за 2018 г.) Россия находится 

на 49-м месте между Аргентиной и Беларусью в соответствующем мировом 

рейтинге (из 185 стран) [4], что вызывает определенную тревогу в плане 

обеспечения социальной безопасности.  

Становление рыночных отношений в России, сопровождавшееся спадом 

производства, снижением основных социальных индикаторов уровня жизни, 

стремительным ростом имущественного неравенства, привело к деформации 

демографических параметров населения. С каждым годом становится все более 

очевидным, что преодоление острейшего демографического кризиса – важный 

фактор, определяющий успех экономических и социальных преобразований. 

Такие острые демографические проблемы, как сокращение численности детей и 

молодежи, а значит, в перспективе уменьшение трудовых ресурсов, 

определяющих интеллектуальный и профессиональный потенциал страны, в 

конечном итоге может привести к обесценению физического и человеческого 
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капиталов. Не менее негативное значение имеет и связанное с проблемами 

старения увеличение нагрузки на здравоохранение и пенсионное обеспечение, 

требующие разумного реформирования в соответствии с прогрессивной мировой 

практикой и реалиями сегодняшнего дня.  

Основными причинами демографического кризиса и других негативных 

тенденций в жизни современного российского общества являются низкая 

заработная плата основной массы работников, которая не способна 

стимулировать воспроизводство рабочей силы. Работающие бедные – одна из 

ярких примет нашего времени, вырос и коэффициент дифференциации доходов. 

Сложившаяся в России система доходов и налогообложения не обеспечивает 

сглаживания неравенства по уровню жизни. Главная причина неравенства – в 

недооценке труда, в низком уровне заработной платы, которая является 

основным источником удовлетворения базовых потребностей трудящихся.  

Низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере и ряде отраслей 

экономики деформирует систему спроса и предложения на рабочую силу, 

способствует развитию бедности, ограничивая рост внутреннего 

потребительского спроса и внедрение современных технологий. Для развития 

рынка труда необходимо совершенствовать трудовое законодательство (с целью 

повышения гибкости использования рабочей силы и развития системы 

социального партнерства), способствовать мобильности рабочей силы (путем 

формирования экономических условий, содействующих ее свободному 

перемещению, создания действенного режима информирования населения о 

возможностях трудоустройства, разработки механизмов, обеспечивающих 

доступность найма и приобретения жилья). Учитывая, что эффективная 

занятость – ключ к грядущему социальному равенству, политика государства в 

этой сфере должна ориентироваться на устранение преград для внешней и 

внутренней миграции рабочей силы, совершенствование жилищно-

коммунальной и социально-трудовой политики.  

Результативно функционирующий рынок труда предоставляет 

большинству трудоспособного населения работу и доход, позволяя государству 

сосредоточиться на поддержке социально уязвимых категорий граждан и, таким 

образом, обеспечить большее социальное равенство. Высокий уровень занятости 

обеспечивает не только устойчивость индивидуальных доходов, но и рост 

совокупных доходов общества, создает возможности для производства 

максимального количества благ.  

Образование – ключевой ресурс повышения благосостояния человека и 

государства, достижения социального равенства. В настоящее время российская 

образовательная система стоит перед необходимостью решения 

многочисленных серьезных проблем, в том числе обеспечения равенства доступа 

к образованию по социальному и поселенческому признакам. В связи с этим 

особенно важно поддержание равных возможностей в доступе к образованию, в 

противном случае можно утратить высокие стандарты образования, 

унаследованные от предыдущего периода.  

Россия, страна с самой большой в мире территорией отличается огромными 
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внутренними различиями социально-экономического развития. Региональная 

дифференциация формируется на основе следующих преимуществ: лучшего 

местоположения, наличия востребованных мировым рынком ресурсов, 

концентрации человеческого капитала, развитости инфраструктуры [2]. Одна из 

важнейших задач государства сегодня – выравнивание возможностей для 

развития человеческого потенциала в субъектах РФ. Душевой ВРП российских 

регионов, пересчитанный по паритету покупательной способности, различается 

в громадном диапазоне: от развитых европейских стран до слаборазвитых стран 

Африки.  

В России основная нагрузка в решении социальных проблем лежит на 

региональных властях, которые призваны обеспечивать на всей территории 

страны общенациональные стандарты жизни с учетом локальных особенностей 

проживания. Для этого необходима адекватная система оценки различных 

социальных, демографических, доходных, образовательных и экономических 

индикаторов благосостояния. Статистика показывает, что усиление 

регионального неравенства – устойчивая тенденция не только в годы кризиса, и 

в период экономического подъема. При сохранении нынешних тенденций 

функционирования экономики и дальнейшем усилении неравномерного 

развития производительных сил в региональном разрезе, дифференциация 

заработной платы и доходов населения в ближайшие годы будет только расти, 

угрожая безопасности страны, стабильности ее экономического развития.  

Социальное неравноправие – одна из наиболее острых проблем в 

современной России – создает реальную угрозу стабильности и безопасности 

страны. Перспективы укрепления безопасности РФ зависят от решения ряда 

фундаментальных проблем, прежде всего достижения социального равенства, 

которое представляется сегодня условием прогресса в обществе. В современных 

условиях для этого необходимо проведение продуманной социальной политики 

государства, направленной на выравнивание ситуации в регионах, расширение 

занятости, повышение реальной зарплаты, квалификации работающего 

населения, общим ростом благосостояния народа. Безотлагательное повышение 

качества жизни значительной части населения страны становится непременным 

требованием для снятия имеющихся проблем на пути прогрессивных 

экономических преобразований, повышения национальной безопасности 

России. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

НА АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ В 

ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Торговля – важная сфера экономики, она связывает сферу производства и 

сферу потребления, это интегрирующая система, система, осуществляющая во 

многом тонкую настройку рыночного механизма [1].  

Институционализация торговых связей и формализация субъектов торговых 

взаимодействий произошли достаточно рано в исторической ретроспективе 

эволюции экономических отношений. Долгое время понятие и сущность 

торговой организации практически не трансформировалось. Но современной 

развитие экономических отношений и развитие информационно-

коммуникационных технологий вызвали к жизни инновации и в торговле, 

причем во многом она и является первичной сферой применения всех 

инновационных технологий, которые направлены, без сомнения, на завоевание 

рынка, наращивание прибыли и капитала [2]. Торговые организации весьма 

разнообразны и могут быть классифицированы по множеству признаков. Один 

из вариантов классификации представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Классификация торговых организаций 

 

Классификационный признак Торговые организации 
Форма собственности Государственные 

Муниципальные 

Частные 

Смешанные (например, в форме 

ГЧП) 
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