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     Научные исследования в сфере народонаселения становятся все более важным и 

значимым делом. Взгляд на социальные проблемы, с точки зрения социально-

экологического уровня проживания современной семьи, делает возможным увидеть их 

природу путем определения уровня жизни. Категория «уровень жизни» является 

основным показателем условий проживания населения и чаще всего используется в 

понятийном аппарате современной экологии, социологии, демографии, экономики, 

политологии. Социальная экология – недавно сложившаяся отрасль научного знания, в 

центре внимания которой находится изучение ситуаций, возникающих вследствие 

нарушений равновесия во взаимодействии человека и окружающей среды, выяснения 

антропогенных, технологических, социальных факторов развёртывания напряженных 

ситуаций и нахождения оптимальных путей и средств преодоления их последствий. В 

результате изучения этой проблемы нами были раскрыты взаимодействия компонентов 

социальных систем, то есть систем, возникших при активной деятельности человека, 

взаимосвязями общества с искусственно созданными элементами среды, социальными и 

культурными, несущими на себе отпечаток деятельности людей. 

       Сложная демографическая обстановка в России очевидна, как для страны в целом, так 

и для ее отдельных регионов. Средства массовой информации периодически поднимают 

эту тему, оповещают население, приводят тревожные цифры статистики. Мы являемся 

свидетелями «старения» и «депопуляции»  нации. Мы сделали попытку, оценив 

социально-экологические условия проживания населения на примере моей «малой 

Родины» - Балахтинского района Красноярского края, установить причины неуклонного 

снижения численности населения и нарастания социальной напряженности. Исследования 

проводились на примере конкретно взятых семей, принадлежащих к группам различного 

социального статуса, по кол-ву членов состоящих из 4 человек (2 взрослых и 2 ребенка) и 

при условии, что родители заняты в одной сфере деятельности. Большинство из них 

являются моим окружением. 

       Численность населения Балахтинского района к 2007 году составила 24.4 тысячи 

человек. Из 48 районов Красноярского края Балахтинский занимает 12 место или 0.9% от 

общей численности края. 

       Демография познает законы уровня и динамики демографических явлений на основе 

изучения процессов воспроизводства населения. Процесс смены поколений складывается 

из показателей рождаемости, смертности, брачности. Современное население района 

формировалось в течение нескольких столетий. До великой Октябрьской революции и в 

советское время численность района возрастала как за счет естественного прироста, так и 

за счет притока других регионов. 

       Исследования  демографической ситуации в Балахтинском районе показали, 

неуклонное снижение численности населения, с 1990 года по настоящее время. Мы 

наблюдаем процесс депопуляции и старения населения района. Который имеет прямую 

зависимость от ежегодного количества браков и разводов, которое также имеет 

характерную тенденцию снижения. Ведь процесс смены поколений складывается, 

главным образом, в рамках семьи.  

       Причины снижения численности поселения кроются в явлениях, которые составляют  

процесс воспроизводства населения. Так с 1992 года началась естественная убыль, потому 

что уровень смертности превысил уровень рождаемости. Хотя в последние годы 

наблюдается значительное уменьшение числа смертей, все-таки оно в два раза превышает 

кол-во рождений, которое в свою очередь имеет неуклонную тенденцию к падению. 

       Одной из главных причин падения рождаемости является непрочность современной 

семьи. Сегодня семья переживает кризис. Проявлениями этого кризиса и служат такие 

показатели, как падение рождаемости, рост количества разводов, появление большого 

кол-ва бездетных семей, сознательный отказ ребенка. Число браков год от года 

нестабильно и имеет общий характер к сокращению. Ситуация с разводами также 



неоднозначна. Правительство России очень озабочено этой проблемой. Поэтому этот год 

и объявлен «Годом семьи». 

       В последние годы наблюдается снижение числа, как браков, так и разводов в два раза. 

Естественно это не могло не отразиться на процессе рождаемости. Если сравнить данные 

по кол-ву браков и разводов, с процессом рождаемости, то мы убедимся, что существует 

прямая зависимость – сокращения числа браков в два раза привело к падению числа 

рождений в той же пропорциональной зависимости. 

       Являясь первичным элементом общества, семья даёт в миниатюре картину тех же 

противоречий, которые присущи и обществу. Для обеспечения адаптации семьи к 

переходному состоянию общества и обеспечения качества жизни должны быть созданы 

соответствующие материальные средствам и жизненные условия, включающие в себя 

уровень образования и культуры, здравоохранения, сферы услуг, возможности отдыха и в 

первую очередь такие жизненно необходимых как качество питания и жилищные условия.   

       Для того чтобы оценить материально-жилищный уровень жизни населения нашего 

района мы использовали методику комплексного социально-гигиенического изучения 

условий жизни семьи, разработанной в НИИ социальной гигиены и организации 

здравоохранения им. Н.А. Семашко. С целью получить объективную оценку материально-

жилищного уровня.   

       Данные взяли из ежегодной статистической отчетности предприятий жилищного 

хозяйства, в которую входит информация, содержащая жилую и общую площадь 

жилищного фонда, его движение и состав по формам собственности, благоустройство. 

Кроме того, данные по численности постоянно проживающего населения, числе квартир и 

кол-ве проживающих в них лиц. Данные о благоустройстве жилищного фонда, наличие 

водопровода, центрального отопления, канализации, ванны, газа, горячего водоснабжения, 

электрических плит, телефона. Информация об общей сумме доходов, формируемой за 

счет квартплаты, поступлений из бюджета и сдачи квартир в аренду. 

      В ходе анкетирования семьям различных социальных групп предлагалось ответить на 

вопросы об условиях проживания (общая жилплощадь, кол-ве проживающих человек, 

сколько приходится на одного человека, тип квартир и др.). Анализ результатов показал, 

что семьи большинства социальных групп проживают в удовлетворительных 

материально-жилищных условиях. В наименее благоприятных условиях живет семья, чьи 

родители заняты в социальной сфере и семья рабочих. Такие условия объясняются тем, 

что у них нет собственного жилья, и они вынуждены арендовать квартиры. Также 

напрашивается общий вывод о тот, что семьи ни одной социальной группы не могут себе 

позволить хороших материально-жилищных условий, не говоря о наиболее 

благоприятных.  

       Уровень жизни населения определяется как совокупность реальных социально-

экономических условий жизнедеятельности людей, прежде всего в сфере потребления. 

Статистические характеристики уровня жизни отражают доступность и покупательную 

способность доходов, неравенство в их распределении, гарантированный государством 

минимальный уровень обеспеченности, данные о личном потреблении (удовлетворении 

основных физиологических потребностей), т.е. реальные потребительские возможности 

населения. 

       Статистическая комиссия ООН утвердила набор показателей уровня жизни. Среди 

них: численность населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

уровень детской смертности, уровень образования населения, показатели материального 

благосостояния (реальные располагаемые доходы, среднемесячная зарплата), показатели 

экономической активности населения и материальной обеспеченности домашних 

хозяйств, жилищные условия населения, уровень преступности и др. 

       Уровень жизни населения, с одной стороны, определяется составом и величиной 

потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, 

транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование и т.д.), с другой – 



возможностью их удовлетворения, исходя из предложений на рынке товаров и услуг и 

реальных доходов людей, их заработной платы. 

       Доходы – ресурсы в денежном и натуральном выражении, которые могут быть 

использованы на удовлетворение личных потребностей, налоговые и другие платежи, 

сбережения.  

       Показатель денежного дохода населения – служит для измерения доходов на 

макроуровне и рассчитан по данным Баланса денежных доходов и расходов населения. 

Включает в себя: оплата труда всех категорий населения, доходы лиц, занятых 

предпринимательской деятельностью: поступления от продажи с/х продуктов; пенсии, 

пособия, стипендии: поступления из финансовой системы (страховые возмещения, 

кредиты, ссуды); доходы населения от продажи иностранной валюты и др. 

       Показатели, характеризующие социальную поддержку населения – это социальное 

обеспечение – система учреждений и услуг по оказанию помощи в случае стихийных 

бедствий; при ограничении, либо потере трудоспособности; в ситуациях, требующих 

внешней помощи; а также по оказанию услуг, смягчающих диспропорцию в условиях 

жизни населения. Социальное обслуживание престарелых, нетрудоспособных и семей с 

детьми. Социальная поддержка семьи.  

       Более узкий, мобильный набор показателей, характеризующих уровень жизни – 

доходы населения. В эту систему показателей входят соотношения среднедушевых 

денежных доходов с показателями прожиточного минимума. По данным Российского 

статистического отдела минимальная заработная плата к 2007 году составила 1221р; 

минимальная пенсия 660р. Прожиточный минимум в среднем на душу населения 

определяется в 3272р; для трудоспособного 3523; для детей – 3225; для пенсионеров – 

2483р. Исходя из этих данных, следует заметить, что доходы на душу населения по всем 

социальным группам, ниже установленного прожиточного минимума.  

       В структуре расходов, системы показателей уровня жизни, важное значение имеют 

социальные стандарты, такие как продовольственная потребительская корзины, 

прожиточный минимум, бюджет прожиточного минимума. 

       Продовольственная корзина – это набор продуктов питания одного человека в месяц, 

рассчитанный на основе минимальных норм потребления продуктов, которые 

соответствуют физическим потребностям человека, калорийности, содержанию основных 

пищевых веществ и обеспечивают соблюдение традиционных навыков организации 

питания. 

       Продовольственная корзина – минимальные наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг для основных социально-демографических групп 

населения. 

       Стоимость минимального потребления непродовольственных товаров и услуг 

определяется по материалам бюджетных обследований доходов семей, уровень 

потребления продуктов в которых соответствуют минимальному. Расходы на 

непродовольственные товары и услуги при помощи нормативного метода на основе норм 

обеспеченности и сроков службы предметов длительного пользования. Расчеты проводят 

по трем группам товаров: 

 Предметы гардероба; 

 Предметы санитарии, гигиены, лекарства; 

 Товары длительного пользования. 

       Бюджет прожиточного минимума – это минимальная общественно-необходимая 

граница доходов семьи, обеспечивающих ей при данном уровне экономического 

развития, социально-приемлемое удовлетворение материальных и культурных 

потребностей.  

    . В его состав входят около 250 наименований товаров и услуг, которые разбиты на 

укрупненные потребительские корзины отдельно по продуктам питания, 

непродовольственным товарам, услугам и обязательным платежам. 



       Для определения величины затрат, нами были рассчитаны расходы семей на питание. 

       Анализ расчетов показал, что для того, чтобы приобрести только минимальный набор 

продуктов питания, семье, состоящей из 4 человек, необходима сумма в размере 

91022,95р. в год, а для семьи пенсионеров 44557,7р. 

       Сделав оценку средних доходов и распределения их по видам расходов бюджета 

прожиточного минимума выясняется, что только семья занимающаяся собственным 

бизнесом и семья пенсионеров, у которых нет иждивенцев, могут позволить себе 

минимальный набор продуктов питания в соответствии с нормами, осуществить покупку 

непродовольственных товаров и произвести необходимые выплаты. Семьи большинства 

представленных социальных групп не могут себе позволить расходы на уровне 

минимальной продовольственной корзины и бюджета прожиточного минимума. В 

структуре доходов-расходов большую часть составляют расходы на продукты питания и 

обязательные выплаты. У населения практически не остается денег на сбережения. 

       Подводя итог социально-экологического исследования уровня жизни населения 

страны на примере Балахтинского района хочется отметить, что к числу наиболее 

значимых направлений исследования в социальной сфере относятся: социальная и 

демографическая структура населения и ее динамика, уровень жизни населения, уровень 

благосостояния, уровень здоровья населения, культура и образование, моральная 

статистика, общественное мнение, политическая жизнь. 

        Демографические процессы развиваются под воздействием других социальных 

процессов: экономических, политических и прочих. В свою очередь, и демографические 

процессы оказывают влияние на ход всех других общественных процессов. До сих пор во 

всех странах, имеющих сходную с нашей демографическую ситуацию и пытающихся 

как-то ее исправить, применяются в основном меры материальной поддержки семей с 

помощью различного рода пособий и льгот. Как свидетельствует история, эффективность 

этих мер невелика. Необходимы более глубокие целенаправленные изменения в культуре, 

во всем образе жизни общества с тем, чтобы повысить престиж семейной жизни, престиж 

семьи с несколькими детьми, который сегодня очень низок. Для этого необходима 

специальная семейная политика, широкомасштабные программы культурного, а не 

только экономического порядка. 

       Стоящие перед нашей страной задачи обновления должны затронуть и решение 

демографических проблем. Разработка комплексных программ экономического и 

социального развития должна включать в себя разделы по демографическим программам. 

Их решения должно способствовать развитию населения с наименьшими 

демографическими потерями.        

     

 


