
росту связей и пропорциональных зависимостей, расстроенного ранее взаимодействия отрас
лей, обеспечивающих инвестиционный процесс: производство строительных материалов, 
строительство, машиностроение. По сравнению с динамикой до кризиса с 1998г инвестиции 
и темпы роста отраслей были достигнуты уже в 1999г, заложив основы будущего роста. Од
нако, глубокие исследования показали, что такой рост не устойчив и имеет отрицательные 
моменты в инвестиционной сфере:

Во-первых, несмотря на повышение доля инвестиций в ВВП оставалась весьма низ
кой- 14-18%. Для сравнения, в Китае, Таиланде он превышал 40%, в Японии и Индонезии 
ближе к 30%. Во-вторых, важнейшим источником финансирования инвестиций остаются по 
прежнему собственные средства предприятий и фирм. В 2001 г доля собственных средств воз
росла и более V* средств финансирования шло из прибыли. Государство преимущественно из 
региональных бюджетов финансировало 1/5 общего объема вложений. В рейтинге наиболее 
привлекательных стран для прямых иностранных инвестиций в 2005г Россия заняла 6  место, 
в 2004г она находилась на 11. Экономический рост также происходит за счет конъюнктуры 
мировых цен на нефть и сырьевые товары. Эти источники имеют лишь временной эффект. 
Страна втягивается в нефтегазовую долларовую ловушку видимого благополучия, выход из 
которого становится проблематичным. Этот анализ позволяет сделать вывод о том, что на ру
беже 20-19 веков в России происходило крупномасштабная регрессивная структурная транс
формация народного хозяйства.

Россия располагает первоклассной фундаментальной наукой, огромным потенциалом 
перспективных научно- технических разработок, высококвалифицированными трудовыми ре
сурсами. Регрессивная структурная трансформация экономики России является по мнению 
некоторых экономистов ошибочной макроэкономической политикой, которая подрывает со
циальную базу необходимых нашей стране прогрессивных преобразований. Хотя в России с 
1998 года наблюдается экономический рост, она еще не преодолела глубокий структурный 
кризис. Для этого нужен переход к новой макроэкономической политике. И главное условие 
ее успешной реализации- это существенное увеличение объема ВВП, направляемого на раз
витие нередѳвьнг секторов  экономики(наукоемкие отрасли промышленности, научно
образовательные и информационные комплексы). Максимизация этого показателя- важней
шая задача на начальном этапе осуществления новой макроэкономической политики- про
грессивно структурной. Экономисты считают, что выйти на тренд устойчивого роста и обес
печить рост ВВП преимущественно не сырьевых отраслей Россия может, только развивая ин
новационную экономику. Надо пересмотреть теоретические положения к реальной действи
тельности,
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: СЛОЖНОСТЬ И МНОГОМЕРНОСТЬ ПОНЯТИЯ

Проблема качества жизни актуальна для России и для российских граждан, что под
тверждают следующие факты: социальная напряженность в стране, большой разрыв в дохо
дах между бедными и богатыми группами населения, угрожающие масштабы демографиче
ского кризиса (с начала 2007 года численность постоянного населения России уменьшилась 
на 223,4 тыс. человек).

Анализ профильной литературы позволяет заключить, что на сегодняшний день еще 
не сложилось единого мнения, дающего ответ на вопрос: «Что такое качество жизни?».

Многие исследователи сопоставляют понятие качество жизни человека с уровнем 
жизни и наоборот, другие считают эти понятия взаимосвязанными категориями, которые 
нужно изучать в единстве, не противопоставлять и не отрывать друг от друга. Некоторые 
ученые рассматривают понятие качество жизни с точки зрения различных подходов: субъек
тивистский, объективистско-потребительский, аксиологический, синтетический и др. Этим 
термином оперируют экономисты, социологи, философы через призмы своих наук.

Однако позиции большинства исследователей в отношении этого понятия отличают
ся лишь набором показателей, характеризующих качество жизни.



В первую очередь такое разнообразие определений объясняется сложностью, много
мерностью изучаемого объекта, множеством показателей, характеризующих качество жизни, 
как с объективной, так и с субъективной точки зрения.

На Земле -  около 6  млрд. человек различного возраста, уровня образования, здоро
вья, достатка, семейного положения. У каждого из них есть свои ценности, свои жизненные 
приоритеты, свое понимание достойной и счастливой жизни. Для одних наиболее значимым 
показателем качества жизни является уровень доходов, для других качество жизни в большей 
степени определяется семейным счастьем, для многих людей здоровье -  самая главная со
ставляющая качества жизни.

Термин качество жизни тесно связан с такими понятиями как уровень жизни, благо
состояние, образ жизни, стиль жизни, но вместе с тем отличается от них. В частности, пока
затель уровень жизни не учитывает культурные и духовные составляющие жизни человека, а 
характеризует уровень материального благосостояния людей. Качество жизни человека -  это 
интегральный показатель, характеризующий:

•  во-первых, разноплановые аспекты жизнедеятельности индивида: уровень мате
риального и духовного благосостояния, медико-экологические и финансово-экономические 
факторы, влияющие на жизнь человека;

• во вторых, степень удовлетворенности человека реализацией своих потребностей, 
жизненных планов.

С каждым годом интерес к качеству жизни человека, в частности к методологии по
нятия, методике его оценки возрастает. Темп роста количества публикаций в 2007 году отно
сительно 2000 года составляет 133%. Такая тенденция наметилась во многом за счет провоз
глашения курса В.В. Путина, направленного на повышение качества жизни российских гра
ждан, на создание условий для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина 
России. В связи с вышеизложенным можно констатировать тот факт, что сегодня понятие ка
чество жизни прочно укореняется в сознании населения и повышение последнего является 
важным этапом на пути социально-экономического развития страны.
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РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В ПОВЫШЕНИИ  
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В последние годы практически во всех экономически развитых странах в той или 
иной степени возникли трудности с поддержанием в стабильном состоянии пенсионного 
обеспечения населения. С 1 января 2002 г. в РФ начался переход к трехуровневой системе 
пенсионного обеспечения.

На ряду с обязательным пенсионным страхованием существует и добровольное до
полнительное пенсионное обеспечение, которое позволяет сформировать дополнительную 
пенсию к государственной. Именно для этого в нашей стране были созданы Негосударствен
ные пенсионные фонды (НПФ). Система негосударственного пенсионного обеспечения дей
ствует в России уже более 10 лет. 16 сентября 1992 г. Президент РФ подписал Указ № 1077 
«О Негосударственных пенсионных фондах», с которого началось развитие рынка НПФ.

Негосударственный пенсионный фонд -  это некоммерческая финансовая организа
ция, работающая по сберегательно-накопительной схеме, коіда размер пенсии пропорциона
лен накопленной сумме, либо по принципу фиксированной выплаты пенсии по достижению 
клиентом пенсионного возраста.

Основной деятельностью НПФ является: дополнительное пенсионное обеспечение 
граждан; управление накопительной частью государственной пенсии, формируемой за счет 
отчислений ЕСН в государственный ПФ; корпоративная работа с юридическими лицами; ин
вестирование накопительных средств в экономику страны; работа с физическими лицами по 
программе дополнительного пенсионного обеспечения.

Переход к новой пенсионной системе сопровождается рядом негативных последст
вий. Во-первых, одновременное реформирование пенсионной системы с реформированием


