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Современный этап радикальных эконо-
мических реформ сопровождается коорди-
нальными преобразованиями социальной 
структуры казахстанского общества. Темпы 
социально-экономических преобразований 
резко отличаются в регионах Республики 
Казахстан. На фоне всеобъемлющего эконо-
мического кризиса в обществе произошло 
глубокое падение уровня жизни основной 
массы населения. 

В системе макропараметров «доходы 
населения» является одним из наиболее 
обобщающих показателей экономического 
развития страны и роста благосостояния 
людей. Основа закона – тенденции непре-
рывного роста народного благосостояния 
заключается в том, что улучшение жизни 
есть настоятельная необходимость самого 
хозяйственного развития. Доходы населе-
ния является основой повышения жизнен-
ного уровня, выступает в тоже время как 
источник совершенствования и развития 
производства для дальнейшего же роста 
жизненного уровня людей.

Необходим мониторинг социально-
трудовой сферы, представляющий собой 
государственную систему непрерывного 
наблюдения за фактическим положением 
дел в социально-трудовой сфере для своев-
ременного выявления и системного анали-
за, происходящих в ней изменений, преду-
преждение негативных тенденций, ведущих 

формированию и развитию различных оча-
гов социальной напряженности, а так же 
для краткосрочного прогнозирования раз-
вития важнейших процессов в этой сфере. 
Одним из основных направлений монито-
ринга социально-трудовой сферы является 
мониторинг доходов и уровня жизни насе-
ления. Он призван стать важным инстру-
ментом разработки государственной соци-
альной политики.

И.В. Бестужев – Лада ориентирует кате-
горию «качество жизни» на такую оценку 
степени удовлетворения материальных по-
требностей, которая не поддаётся прямо-
му количественному измерению, а требует 
сложных приёмов косвенной квалификации 
по различным шкалам. Поэтому, должна да-
ваться оценка содержательности труда и до-
суга и удовлетворённости ими, уровня ком-
форта в труде и быту, качества и модности 
одежды, качества питания, жилья, жилой 
и окружающей среды, функционирования 
социальных институтов, качества уровня 
удовлетворения потребности в общении, 
знания, творчестве и других потребностей, 
направленных не только на самосохране-
ние, но и на самоудовлетворение и самоор-
ганизации личности. 

Д. Прингл применяет систему индика-
торов качества жизни, основанную на ис-
пользовании ряда статистических оценок, 
характеризующих уровень занятости, со-
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стояния здоровья населения, уровень пре-
ступности т.д. При этом автор указывает на 
то, что многие составные элементы каче-
ства жизни количественно не измеряемые 
(например, удовлетворённость).

К числу подобных «не измеряемых эле-
ментов» другие авторы относят так же ин-
дивидуальные привязанности и предпочте-
ния, удовлетворённость человека в своей 
способности контролировать любую ситуа-
цию т.п. Эти и подобные элементы, объеди-
нённые вместе, позволяют нарисовать кар-
тину субъективного ощущаемого человеком 
качества жизни.

Проанализировав имеющиеся подходы 
к познанию сущности понятия «качество 
жизни» населения, авторы пришли к выво-
ду, что целостную картину качества жизни 
можно создать на основе объединения в це-
лое двух групп критериев.

Первую группу составляют оценки, ос-
нованные на статистической информации. 
С определённой долей условности эти кри-
терии можно назвать объективными.

Вторая группа полностью состоит из 
оценок, основанных на социологических 
опросах населения, при которых респон-
дентов просят высказать своё отношение 
к тем или иным сторонам их жизни, поэто-
му достаточно обоснованным представля-
ется их отнесение к субъективным.

Необходимо осторожно подходить к из-
мерению качества жизни по субъективным 
показателям. Основная причина такого под-
хода заключается в том, как верно полагают 
М. Адамиц и К. Порналк, что к условиям, 
придающим суждениям людей достаточ-
ную правдоподобность, относятся свобода 
и возможность избежать мистификаций. 
Следовательно, чтобы избежать мистифи-
цированного представления об окружаю-
щей действительности можно, в обществе, 
достижением определенного уровня разви-
тия. Данный уровень предполагает наличие 
ряда условий, среди которых можно назвать 
следующее:

Основные материальные нужды потре-
бления удовлетворены в той степени, когда 
наступает этап удовлетворения «утончен-
ных, видоизмененных личностных потреб-
ностей». На первый план должны выйти ду-
ховные и эстетические потребности.

В стране сложился достаточный по мас-
штабам средний класс, сосредотачивающий 
в себе значительную часть интеллекта нации, 
благополучие которого не вызывает сомнения.

Человек, оценивающий качество жизни, 
имеет определенную практику использова-

ния альтернативных вариантов. Из иссле-
дований известно, что чем меньше семья 
или отдельное лицо имеет альтернатив для 
сравнения. Тем меньше они ценят качество 
жизни.

Стабильность общественно – политиче-
ской ситуации в стране, устойчивый эконо-
мический рост.

Критерии и оценки качества жизни 
должны базироваться на системе показате-
лей, объективно отражающих социально – 
экономическую ситуацию.

Исследование качества жизни населе-
ния предполагает дополнение критериаль-
ных оценок системой научного обосно-
вания и планомерного, организованного 
наблюдения. Сбора и анализа данных.

Разно плановость понятия «качество» 
жизни обусловлена многообразием пока-
зателей. Последние могут характеризовать 
отдельный элемент качества жизни или всю 
совокупность. 

Поэтому показатели, используемые для 
характеристики уровня жизни, можно с не-
которой долей условности разделить на 
3 вида:

1. Синтетические стоимостные показа-
тели (ВНП, фонд потребления, совокупные 
доходы населения и т.д.).

2. Натуральные показатели, измеряю-
щие объём потребления конкретных мате-
риальных благ (обеспеченность личным 
имуществом, потребление продуктов пита-
ния, число перевезенных пассажиров и т.д.).

3. Показатели, демонстрирующие про-
порции и структуру распределения благо-
состояния (распределение населения по до-
ходным группам, показатели концентраций 
и дифференциации доходов потребления).

Казахстанский центр уровня жизни на-
селения Республики Казахстан и её регио-
нов относит к ним: среднедушевые денеж-
ные доходы (в том числе и среднедушевой 
доход, среднемесячная зарплата, средний 
размер пенсий), прожиточный минимум (в 
том числе на продовольственные товары, 
непродовольственные товары, платные ус-
луги населению, покупательную способ-
ность, среднедушевые денежные доходы 
населения) потребительские расходы насе-
ления за год.

Важнейшими элементами жизни явля-
ются: жильё, социально – бытовое обслу-
живание, характеризуемые при помощи 
следующих основных показателей: средняя 
обеспеченность жильем в расчете на од-
ного жителя, степень обеспеченности жи-
лищного фонда современными удобствами, 
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структура жилищного фонда по формам 
собственности (государственная, муници-
пальная, кооперативная, частная), отпуск 
воды коммунальным водопроводом насе-
лению на коммунально – бытовые нужды 
в расчете на одного жителя. Сюда же следу-
ет отнести и основные показатели развития 
образования, здравоохранения, культуры, 
отдыха.

Довольно скоро обнаружилось, что не-
формальная экономическая деятельность 
существует отнюдь не только в странах 
3-го мира. В 70 г. неформальные экономи-
ческие структуры стали обнаруживаться 
и в высоко развитых странах Запада. Из пу-
бликации 79 г. статьи американского эконо-
миста Э. Фейга теневая экономика охваты-
вает 1/3 официального ВНП.

В Казахстане теневая экономика осо-
бенно актуальна, потому, что масштабы те-
невых операций составляют по различным 
оценкам 25–40 (или более ), может, они 
уже превысили этот порог, за которым те-
невая экономика начинает выступать как са-
мостоятельный фактор, дезинтегрирующий 
хозяйственную систему и берущий на себя 
выполнение её наиболее жизненных важ-
нейших функций. Более того, в последние 
годы происходит процесс институализации 
теневой экономики.

Само существование теневой экономики 
влечет за собой ряд конкретных негативных 
социально – экономических последствий 
(снижение реальных доходов и уровня жиз-
ни населения, снижение производственного 
потенциала, инвестиционный спад, отсут-
ствие внутренних источников накопления, 
дезорганизация финансовой и денежной 
системы, кризис в сфере социально – эко-
номического управления). Так же, теневая 
экономика негативным образом сказывает-
ся на социальной стабильности общества, 
влияет на будущий экономический, соци-
альный и политический порядок.

Раскол хозяйства на легальный и не-
легальный сектор «оказывает негативное 
влияние на экономику в целом, выража-
ющееся в снижении производительности, 
неэффективности налоговой системы, удо-
рожанием коммунальных услуг, замедление 
технического прогресса и многочисленных 
трудностях в формулировании макроэконо-
мической политики».

Имеет явление такой парадокс не-
формальных заработков, которые имеют 
в среднем такую же величину, как и в фор-
мальном секторе, а то и выше. Главная 
причина заключается в том, что участники 

теневой экономики не однородны в клас-
совом отношении. Они предлагают разли-
чать собственно на формальных рабочих, 
которые трудятся без договорной органи-
зации и правовой защиты, и неформальных 
предпринимателей, организующих работу 
по контрактам с формальным сектором. За-
работки неформальных рабочих в среднем 
значительно ниже, чем в легальной эконо-
мике. Зато заработки неформальных пред-
приятий, хотя и неустойчивы, но могут 
быть значительно выше.

Ключевым критерием при различении 
формального и неформального труда явля-
ется наличие или отсутствие фиксирован-
ного вознаграждения.

Факторы, определившие масштабность 
и степень распространения теневой эко-
номики в Казахстане в период реформ, ис-
следователи делят на 2 группы: «фоновые», 
присущие казахстанской экономике ещё со 
времени существования СССР, и факторы 
относительно краткосрочные, действующие 
в течение определенного периода времени.

К числу 1 относятся традиции проти-
востояния граждан государству, в рамках 
которых не законосообразное по отноше-
нию к государству поведение граждан, то 
есть обман ими государства в той или иной 
форме. В основе этих традиций лежит ха-
рактерный для Казахстана экономический 
феномен – использование государственного 
имущества в целях повышения личных до-
ходов наемных работников.

2 фактор, возникший с разрушени-
ем партийно – государственных структур 
СССР, резкое снижение уровня и действен-
ности защиты государством легальной соб-
ственности колхозов.

Всех исследователей, анализирующих 
социально – экономическую роль теневого 
сектора и следствия его функционирования 
в экономике можно разделить на 2 группы.

Кто требует подавления теневой экономики 
и тех, кто считает возможный избирательный 
подход к «теневикам», учитывая двойствен-
ный характер их воздействия на экономику.

Позитивные функции определяются 
участием в нем значительной части на-
селения, что позволило компенсировать 
снижение или полную утрату доходов по 
сравнению с уровнем дореформенного пе-
риода. Занятость в теневой экономике спо-
собствовала смягчению социальной напря-
женности, вызванной реформированием 
экономики. Кроме того, этот сектор внес 
существенный вклад в насыщение потре-
бительского рынка товаров и услуг в нату-
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ральном выражении и оказал воздействие 
не уровень потребительских в сторону его 
понижения.

Негативные социально – экономические 
функции теневой экономики концентриру-
ются по 2-м основным направлениям: фор-
мирование расширенной экономической 
базы организованной преступности и сохра-
нении доходов государственного бюджета.

Что касается отдельных социально – 
экономических последствий функциониро-
вания теневой экономики, то наиболее важ-
ными из них являются следующие:

1. Снижение реальных доходов и уров-
ня жизни населения. Свыше 33 населения 
получает доходы ниже прожиточного мини-
мума, который сильно занижен. Это делает 
значительную часть населения потенциаль-
ным источником трудовых ресурсов крими-
нальной среды, следовательно, снижение 
уровня жизни части населения, практиче-
ски исключенного из участия в реальных 
экономических процессах.

2. Инвестиционный спад, отсутствие 
внутренних источников накопления. Идет 
процесс снижения объема капитальных 
вложений, умещение их в структуре вло-
жений в производство. Дезориентация фи-
нансовой и денежной системы. В условиях 
разбалансированности современной казах-
станской экономике произошел массовый 
перелив капитала из производственной сфе-
ры сферу обращения с последующим пере-
водом значительной его части за рубеж.

3. Кризис в сфере социально – эконо-
мического управления. Отказавшись от 
методов централизованного управления, 
государство практически устранилось 
от участия в регулировании социальных 
и экономических процессов. Запущен ме-
ханизм казнокрадства, не только скрыт-

ного, но и легального. Фактически лик-
видирован механизм контроля власти со 
стороны общества. Ни парламент, ни об-
щественные организации не контролируют 
сегодня структуры исполнительной власти 
и не препятствуют распределению соб-
ственности и бюджетных средств.

Предпринимателям выгодно нанимать 
дешевых «нелегалов», так как не прихо-
дится делать отчисления в страховые и со-
циальные фонды. Нелегальным рабочим 
такое положение выгодно, так как они по-
лучают больший доход, чем на родине.

Государство не получает при этом нало-
гов ни от кампаний, нанявших нелегальных 
рабочих, ни соответственно от самих неле-
гальных рабочих.

Разработать единый рецепт борьбы 
с теневой экономикой невозможно. Для вы-
работки рекомендаций необходимо произ-
вести обще – экономический анализ её пра-
вовой и налоговой политики, учитывающий 
этническую специфику страны, особен-
ности её исторического и экономического 
развития. При этом зачастую возможен раз-
умный экономический компромисс с тене-
вой экономической деятельностью, так как 
полностью её учесть не возможно и лишь 
соответствующие изменения в налоговом 
законодательстве могут стимулировать её 
легализацию.
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