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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД: НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН   
Аннотация. Актуальность. Повышение благосостояния населения в период рыночных 
отношений рассматривается посредством влияния экономического и социально-
демографического механизмов. Наряду с социальной политикой, существенную роль 
может играть и оптимально разработанная демографическая политика, направлен-
ная на регулирование вопросов поддержания здоровья трудоспособного населения, 
улучшения системы подготовки кадров, содействия сокращению смертности и управ-
ления естественной и вынужденной миграцией среди населения. Достижение целей в 
контексте повышения благосостояния населения требует регулирования соответ-
ствующих механизмов. В качестве составляющих рассматриваемых механизмов вы-
ступает социальная сфера: здравоохранение, образование, наука и культура. Исследо-
вание социально-экономических и демографических механизмов повышения благососто-
яния населения, а также модернизация и совершенствование методов государственно-
го регулирования в этой области становятся актуальной задачей. Цель исследова-
ния: выявление экономико-демографических механизмов и совершенствование методов 
государственного регулирования в аспекте повышения уровня жизни населения. Мето-
ды: современные теоретические разработки, практические эксперименты и инноваци-
онный подход к вопросам воспроизводства трудовых ресурсов. Результаты: предло-
женные рекомендации предназначены для государственных органов в целях модерниза-
ции социально-экономической политики в перспективе. 
Ключевые слова: уровень жизни населения, благосостояние, социально-экономические 
и демографические механизмы, показатели рождаемости и смертности, ожидаемая 
продолжительность жизни, миграция населения, трудоспособное население, образова-
ние, культура.   
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SOCIO - ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC MECHANISMS FOR IMPROVING 
THE WELFARE OF THE POPULATION DURING THE TRANSFORMATION PERIOD:  

ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN   
Abstract. Relevance of the research. Improving the welfare of the population during the 
development of market relations is considered by us the influence of economic and socio-
demographic mechanisms. In addition to social policies, a major role can play also the specific 
demographic policy directed on regulation of questions concerning the maintenance of a 
healthy working population, improving the personnel training system, promoting the reduction 
of mortality and controlling of natural and forced migration among the population. For this 
reason, the achievement of the goals in the context of improving the well-being of the popula-
tion requires the regulation of the necessary mechanisms. The social sphere, such as health, 
education, science and culture, serves as the instruments of the mechanisms under considera-
tion. Consequently, the study of socio-economic and demographic mechanisms to improve the 
welfare of the population, as well as the modernization and improvement of methods of state 
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regulation in this area are becoming an urgent task facing Tajik society. The purpose of the 
study: to identify economic and demographic mechanisms and improve the methods of state 
regulation in terms of improving the standard of living of the population. Methods: modern 
theoretical development, practical analysis and innovative approach to the reproduction of labor 
resources. Results: the using of proposed recommendations by the state in practice and in the 
modernization of socio-economic policy in the future. 
Keywords: standard of living, welfare, socio-economic and demographic mechanisms, fertility 
and mortality rates, life expectancy, migration of the population, able-bodied population, edu-
cation, culture.  

 
Введение. Согласно теоретическим дефинициям, социально-культурные и демографи-

ческие механизмы повышения уровня жизни населения разрабатываются и реализовывают-
ся в рамках государственной, социальной и демографической политики в общественной 
жизни страны. В странах с рыночной экономикой присутствует широкий набор государ-
ственных инструментов, которые направлены на защиту низкодоходных групп населения, 
пожилых, потерявших кормильца, рабочее место и других. В мировой практике среди ком-
понентов жизнедеятельности населения уровень и динамика здоровья ставятся на первое 
место, поскольку являются основными потребностями человека и необходимыми условия-
ми его жизнедеятельности. С данной позиции сфера здравоохранения является одной из 
приоритетных отраслей социально-экономической политики государства.  

Здравоохранение. На сегодняшний день здравоохранение имеет большое значение и 
влияние на уровень жизнедеятельности. По оценкам ученых, данная сфера «оказывает 
непосредственное влияние на наследственность, образ жизнедеятельности, питание и фак-
торы среды обитания и деятельности индивида, ограничиваясь 30-35% от общего объёма 
факторов» [15]. 

По этой причине проблема подготовки и обеспечения медицинских учреждений высоко-
квалифицированными кадрами относится к числу наиважнейших вопросов, требующих 
решения. В последние годы с использованием современных технологий в медицинских 
учреждениях были налажены новые методы диагностики и лечения, что поспособствовало 
снижению числа нуждающихся в лечении за рубежом на 70%. Независимо от предприня-
тых государством мер, качество и доступность медицинского обслуживания трудоспособ-
ного населения оставляет желать лучшего, что подтверждает необходимость обеспечения 
государственного регулирования медицинского и санитарного обслуживания со стороны 
медицинских учреждений в целях предоставления доступа широким слоям населения, осо-
бенно малообеспеченным гражданам, к медицинским услугам. Показатели рождаемости, 
смертности и средней ожидаемой продолжительности жизни являются основными измери-
телями здоровья трудоспособного населения.  

В Республике Таджикистан к 2017 г. процент числа родившихся за последние семь лет 
сократился до 4-х, а число умерших возросло до 2 %, средняя продолжительность жизни 
населения достигла почти до 74 лет [12, с.26]. Ряд важнейших социально-экономических 
проблем на сегодняшний день требуют своего решения. Динамика смертности в значитель-
ной мере определяется ослаблением здоровья, ухудшением сферы здравоохранения и пита-
ния людей. 

Состояние здоровья населения отражает нравственно-экономическую категорию, кото-
рая является первостепенной предпосылкой национальной безопасности. Все усилия в этой 
области в основном должны направляться на снижение смертности, повышение продолжи-
тельности жизни и усиление борьбы с болезнями социально-экономического характера. 

В таких условиях может появиться практическая модель, характеризующая благоприят-
ные перемены и оптимизацию структуры состояния здоровья трудоспособного населения.  

Существуют две негативные тенденции, имеющие место в здравоохранении: 
1. Внедрение принципов рыночных отношений, основанных на реализации механизмов 

самофинансирования, самоокупаемости, а также коммерциализации в здравоохранении, 
что привело к снижению общедоступности медицинских услуг для малообеспеченного 
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населения республики; 
2. В последнее время наблюдаются различия в обеспеченности ресурсов и индикаторов 

в территориальной активности системы лечебно-профилактической помощи в стране.  
При оценке здоровья населения учитывается и такой немаловажный механизм, как реги-

ональная особенность рабочей силы, которая складывается из ряда элементов: климата, 
рельефа, степени антропогенных нагрузок, развития социально-экономических условий 
[1,7,8], плотности населения, промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий и 
т.п. [13,14]. 

Трудовая миграция. Проблемы улучшения качества жизни населения приводят граж-
дан к перемещению или механическому движению. Механическое движение населения - 
это перемещение трудоспособного населения на постоянное или временное жительство, 
обусловленное природными, экономическими, политическими и другими причинами.  

Рис. 1. Блок-схема механического движения населения (составлено автором) 
 
Внутренние перемещения не меняют численности населения страны, а изменяют чис-

ленность населения отдельных районов. Внутренняя миграция в Республике незначитель-
на, она проявляется в миграции населения с Южной части в столицу Республики (г. Ду-
шанбе), а также незначительная миграция на Север республики.  

Внутренняя миграция бывает:  
 постоянной  
 сезонной  
 маятниковой  
 вахтовой  
Внешняя миграция делится на: 
 Иммиграцию  
 Эмиграцию  
В данном ракурсе проанализируем некоторые данные из отечественной экономики по 

миграции населения в Республике Таджикистан (таблица 1.).  
Из таблицы видно, что в течение периода 2005 – 2016 гг. число иммигрирующих граж-

дан в Республику Таджикистан увеличилось на 85 % (33,3 тысяч чел.). В 2016 году основ-
ная масса прибывших, составляющая 13,4 тысяч человек из 33,3 тысяч человек, останавли-
валась в Хатлонской области, а 7,9 тыс. из них прибывала в г. РРП. С 2005 по 2016 гг. 
наблюдался рост числа выбывших из Республики Таджикистан на 37,7% (37,6 тысяч чел.). 
Однако в течение всего периода, показанного в таблице, число выбывших превысило число 
прибывших в 2 раза.  

В период трансформации одной из существенных причин увеличения оттока рабочей 
силы в трудовую миграцию на постоянной основе является низкая оплата труда. В различ-
ных сферах занятости, например, у работников социальной сферы, таких как здравоохране-
ние, образование, наука, культура уровень оплаты труда особенно низок.  
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Таблица 1  
Миграция населения Республики Таджикистан, 2005-2016гг.  

Регионы 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Темп приро-
ста в %, 

2005-2016 Число прибывших, тыс. человек 

Таджикистан 18,0 29,6 32,9 33,8 36,3 39,6 35,3 33,3 85 

ГБАО 0,3 0,5 0,9 0,7 1,0 0,7 0,6 0,6 100 

Согдийская область 5,2 9,8 9,0 7,9 7,0 7,4 7,3 6,2 19,2 

Хатлонская область 1,1 6,9 9,2 9,2 11,5 14,6 12,8 13,4 119 

г. Душанбе 6,3 3,4 4,0 6,2 6,9 5,7 4,9 5,2 - 17,5 

РРП 3,4 9,0 9,9 9,7 9,8 11,1 9,6 7,9 132,3 

Число выбывших, тыс. чел.   

Таджикистан 27,3 36,1 37,2 38,9 40,3 45,3 40,1 37,6 37,7 

ГБАО 2,1 1,8 1,8 2,0 2,2 2,1 1,8 1,8 - 14,2 

Согдийская область 8,1 12,4 11,3 10,0 9,4 9,7 9,5 8,4 3,7 

Хатлонская область 9,2 11,3 13,9 13,9 16,4 21,3 17,8 17,3 88 

г. Душанбе 3,1 2,9 2,2 4,6 4,0 3,3 2,9 3,1 - 

РРП 4,9 7,7 8,0 8,5 8,3 8,8 8,1 6,9 40,8 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - Душанбе: 
АСПРТ, 2016. - С.40-42; Таджикистан в цифрах: стат. сб.: офиц. текст. – Душанбе: АСПРТ, 2017. – 157 с. 

   
Из таблицы видно, что в течение периода 2005 – 2016 гг. число иммигрирующих граждан 

в Республику Таджикистан увеличилось на 85 % (33,3 тысяч чел.). В 2016 году основная 
масса прибывших, составляющая 13,4 тысяч человек из 33,3 тысяч человек, останавливалась 
в Хатлонской области, а 7,9 тыс. из них прибывала в г. РРП. С 2005 по 2016 гг. наблюдался 
рост числа выбывших из Республики Таджикистан на 37,7% (37,6 тысяч чел.). Однако в те-
чение всего периода, показанного в таблице, число выбывших превысило число прибывших 
в 2 раза.  

В период трансформации одной из существенных причин увеличения оттока рабочей си-
лы в трудовую миграцию на постоянной основе является низкая оплата труда. В различных 
сферах занятости, например, у работников социальной сферы, таких как здравоохранение, 
образование, наука, культура уровень оплаты труда особенно низок. 

Этот показатель и в сельском хозяйстве также является критическим. Получение дохода, 
в основном, осуществляется от использования земли, полученной в личное использование, и 
от личного подсобного хозяйства (табл. 2.). 

 
Таблица 2  

Среднемесячная начисленная заработная плата  

Всего по видам деятельности 
Ед. изм. 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
сомони 354,4 555,3 694,9 816,3 878,9 962,16 

в том числе:     
Сельское хозяйство, охота и лесоводство сомони 105,3 158,8 213,3 251,3 278,2 303,04 
Транспорт, складское хозяйство и связь сомони 919 1452 1592 1770 1871 2097 
Финансовое посредничество сомони 1270 1894 2084 2182 2321 2283 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и коммерческая деятельность сомони 687,1 779,8 920,9 1165 1345 1398 

Образование сомони 278,7 425,8 592,8 698,9 710,7 773, 8 
Здравоохранение и социальные услуги сомони 257,5 447,5 597,6 675,2 677,9 735,2 

Источники: Таджикистан в цифрах: стат. сб.: офиц. текст. – Душанбе: АСПРТ, 2017. – 157 с.  
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Данные табл.2 ещё раз подтверждают, что в 2016 году оплата труда в месяц в сфере сель-
ского хозяйства составила 303 сомони, образования  ̶ 773 сомони и здравоохранения ̶ 735 
сомони, что являются самыми низкими относительно остальных сфер народного хозяйства 
[12, с.53-55]. 

Данные обстоятельства не способствуют повышению уровня жизни населения. 
Трудовые мигранты из Таджикистана в период независимости государства внесли свой 

вклад в обеспечении страны социальной, экономической и политической стабильностью, 
перечисляя довольно большие средства в республику, которые составляли от 30 до 50% 
ВВП государства. 

В 2014 году 608.666 граждан Республики Таджикистан, среди которых было 493.361 
мужчин и 115.305 женщин, вернулись из заграницы на родину [9]. 

В 2015 году, по данным отчета Миграционной службы Республики Таджикистан, наблю-
далась тенденция спада в числе мигрантов в России - 552596 чел., что меньше на 18% по 
сравнению с предыдущим годом.  

Необходимо отметить, что из страны к 2015 году, согласно данным отдела связи с обще-
ственностью Миграционной Службы при Правительстве Республики Таджикистан, выехало 
около 9023 мигрантов в такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Украина и 
Азербайджан. На первом месте в этой группе стран стоит Казахстан с численностью 6532 
мигрантов из Республики Таджикистан, а последнее место в данной группе стран занимает 
Узбекистан с прибывшими мигрантами в числе 15 человек. 

За первое полугодие 2016 года основную часть трудовых мигрантов, выезжающих из Рес-
публики Таджикистан в Россию, составили мужчины. Из Республики Таджикистан выехало 
около 308 тыс. 676 трудовых мигрантов, из них в Российскую Федерацию - 301 тыс. 654 
чел., в Казахстан - 6 тыс. 43 чел.  

К концу 2016 г. из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию выехало 387,5 ты-
сяч трудовых мигрантов, данный показатель ниже показателя 2015 года на 9,6%, и это еще 
раз убеждает нас в том, что миграционный спад в Россию продолжается [5]. Миграция как 
сложный и противоречивый процесс имеет положительные и отрицательные стороны как 
для принимающей, так и для отправляющей страны. Чем больше растет число мигрантов, 
тем острее последующие её действия. Миграционный процесс содействует росту благосо-
стояния семейств, но, наряду с этим, появляется ряд негативных влияний на уровень жизни 
семей, отправляющих стран, в том числе и в Республике Таджикистан: рост рисков потери 
семей, снижение достойного уровня в воспитании ребенка за счёт отсутствия одного или 
обоих родителей.  

Социальная защита общества. Система социальной защиты общества показывает необ-
ходимость разработки устойчивых механизмов общественной протекции населения как в 
Республике Таджикистан, так и в зарубежных странах. Задача социальной защиты государ-
ства заключается в обеспечении бедных семей гарантированным уровнем потребления про-
дуктов питания. Однако заимствованный опыт в республике не дал, пока, ожидаемых ре-
зультатов в реализации социальных программ. Состав и содержание социальных механиз-
мов, направленных на поддержание уровня жизни населения, можно схематично изобразить 
на схеме, которая приведена на рис.2.  

Рис. 2. Структура системы социальной защиты населения (составлено автором)  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Одним из обязательных условий повышения уровня и качества жизни граждан является 
развитие общественно-культурной сферы, выполняющей в стране значимую роль в росте 
её экономики. Такие отрасли как здравоохранение, образование, физическая культура и 
спорт, становясь частью текущей системы, представляют собой показатели качества жизни 
населения.  

Образ жизни. Зависимость образа жизни, здоровья трудовых ресурсов от генетических 
и экологических факторов делает необходимым определение места семьи, школы, государ-
ственных, физкультурных организаций и органов здравоохранения в выполнении одной из 
главнейших задач социально-экономической политики  ̶ формирование уровня жизни насе-
ления в масштабе всей страны.  

Таким образом, очевидно, что трудоспособность рабочих сил обусловлена, прежде все-
го, их образом жизни и повседневным поведением. В настоящее время здоровый образ 
жизни трудоспособного населения рассматривается как основа экономического развития 
Республики Таджикистан. Это подтверждается тем, что в США снижение показателей дет-
ской смертности на 80% и смертности всего населения на 94%, увеличение ожидаемой 
средней продолжительности жизни на 85% связывают не с успехами медицины, а с улуч-
шением экономических условий жизни и труда и рационализацией образа жизни населения 
[6]. Отрадно, что и в Республике Таджикистан в последние годы наблюдается снижение 
показателей младенческой смертности почти в 3 раза (2000-2016гг.) [11,12]. 

Таким образом, образ жизни трудоспособного здорового гражданина – это условия его 
уровня жизни вообще, то есть способ экономической жизнедеятельности, соответствую-
щий генетически обусловленным типологическим особенностям человека, приспособлен-
ного к экономическим условиям жизни [10], направленный на формирование, сохранение и 
укрепление генофонда нации, на полноценное выполнение человеком его экономических 
функций.  

Образование. Образование как индикатор уровня жизни населения играет важную роль 
при формировании общественной культуры, в развитии технического прогресса и техноло-
гий, достижении позитивных темпов экономического роста. Модернизация образования, 
ослабление централизации (децентрализация), коммерциализация, престиж науки, а также 
мобилизация ресурсов, образованность и получение карьеры, появление новых конфлик-
тов, общественная справедливость, необходимость в повышении интеллектуального потен-
циала республики, расширение интерактивных методов и другие проблемы становятся 
наиболее актуальными в сфере образования на текущем этапе развития.  

В современном мире в процессе изменения структуры занятости и повышения доли ум-
ственного труда параллельно уменьшается доля малоквалифицированного труда. Стано-
вится актуальным вопрос поиска вспомогательных источников, внутренних резервов роста 
экономики в стране. Именно уровень образования является одним из этих источников.  

Культура. Еще одним механизмом, играющим важную роль в повышении уровня жиз-
ни населения, является культура. Она как социальный институт оказывает свое влияние на 
уровень жизни в следующих направлениях: 

 формирует исходные предпосылки для роста человеческого капитала; 
 формирует и способствует развитию у индивидуума способностей коммуникационно-

го и адаптационного характера; 
 воспроизводит интеллектуальные потенциалы для личностной реализации профессио-

нальных и социальных навыков индивидуумов; 
 детерминирует и усиливает личную идентификацию индивидуума. 
Заключение. Показанные в настоящей статье социально-экономические тенденции обу-

славливают изменение государственного подхода к вопросам воспроизводства трудовых 
ресурсов в целях удовлетворения потребностей общества, выражающихся в оптимизации 
социально-культурной политики в востребованных специалистах и кадрах. При этом, сово-
купность механизмов, направленных на улучшение социальной сферы, способствует сгла-
живанию конъюнктурных колебаний и устранению недостатков в развитии рыночных от-
ношений.  
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