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Аннотация. Мақолада аҳоли турмуш даражасини ошириш бўйича узоқ муддатли стратегия 
асослари, Ўзбекистон иқтисодиётини узоқ муддатли модернизация қилиш ҳамда турмуш даража-
сининг халқаро стандартлар (Барқарор ривожланиш мақсадлари)га мослашувчанлиги шароитида 
аҳоли фаровонлигини ошириш ва инсон капиталини ривожлантиришнинг муҳимлиги кўриб чиқилган. 
Шунингдек, аҳоли турмуш даражасини оширишнинг узоқ муддатли стратегиясини ишлаб чиқиш во-
ситалари ва механизмлари таклиф этилган, жумладан, мақсадли-дастурий ёндашув, ҳаёт даражаси 
кўрсаткичларини прогнозлаштириш (мониторинг)нинг интерфаол тизими, бошқарув режаси, ри-
вожланишнинг потенциал йўналишлари, мақсадга эришишнинг оптимал йўлларини кўрсатувчи иж-
тимоий йўл харитаси келтирилган. Ижтимоий-иқтисодий таҳлил усуллари, ижтимоий ривожланиш 
ва турмуш даражасини оширишнинг асосий индикаторлари ишлаб чиқилиб, улар ижтимоий соҳадаги 
мавжуд вазиятни таҳлил қилиш, юзага келиши мумкин бўлган ижтимоий хавф-хатарларнинг ижо-
бий ва салбий оқибатларини аниқлаш, турмуш даражасини стратегик режалаштириш учун мақсад 
ва вазифалар билан уйғунликда турли хил сценарий ва вариантларни стратегик шакллантиришга 
имкон беради.
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лари ва механизмлари, таҳлил ва прогнозлаштириш усуллари, ижтимоий ривожланиш, стратегик режа-
лаштириш, норматив моделлаштириш.
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Аннотация. В статье рассматриваются основы долгосрочной стратегии повышения уровня жиз-
ни населения, обоснована необходимость задающей роли повышения благосостояния населения и развития 
человеческого капитала в условиях долгосрочной модернизации экономики Узбекистана и адаптации к 
международным стандартам в области уровня жизни (Цели устойчивого развития). Предложены инстру-
менты и механизмы разработки долгосрочной стратегии повышения уровня жизни населения, включая: 
программно-целевой подход, интерактивную систему целевого прогнозирования (мониторинга) индика-
торов уровня жизни и социальную дорожную карту, представляющую план управления и потенциальные 
направления развития, оптимальные пути достижения цели. Разработаны социально-экономические ме-
тоды анализа и основные индикаторы социального развития и повышения уровня жизни, которые дают 
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возможность анализировать современную ситуацию в социальной сфере, позволяют определить положи-
тельные и негативные последствия реализации потенциальных социальных рисков, сформировать различ-
ные сценарии и варианты стратегического планирования уровня жизни во взаимосвязи со стратегически-
ми целями и задачами.  

Ключевые слова: уровень жизни, долгосрочная стратегия, инструменты и механизмы разработки 
стратегии, методы анализа и прогнозирования, социальное развитие, стратегическое планирование, нор-
мативное моделирование. 
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Abstract: The article deals with the basic principles of a long-term strategy for improving the living standards 
of population, substantiates the requirements to ensure the living conditions and human capital development in 
the context of long-term modernization of the Uzbekistan economy and adjustment to international standards 
(Sustainable development goals) . The study offers tools and mechanisms for developing a long-term strategy to 
improve living standards, including a program-targeted approach, an interactive system of targeted forecasting 
(monitoring) of indicators of living standards and a social road map that presents a management plan and potential 
development directions, optimal ways to achieve the goal.  It puts forward social and economic methods of analysis, 
development and improvement of the living standards that allow to determine the main trends, positive and negative 
implications of social risks, provide an opportunity to analyze the current situation in the social sphere, form various 
scenarios and options for strategic planning of living standards in relation to strategic goals.
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Введение
Долгосрочная стратегия как основной 

инструмент государственного регулирования 
позволяет принимать текущие управленчес-
кие решения, обоснованные с позиции долго-
срочной устойчивости. Устойчивое экономи-
ческое развитие возможно только на основе 
активной политики по развитию человеческо-
го капитала, расширяющей возможности про-
жить долгую, активную и здоровую жизнь, 
непрерывно обучаться в течение всей жизни 
и получать профессионально необходимые 
знания, доступ к ресурсам и информации, не-
обходимым для достойного уровня и высоко-
го качества жизни. 

В разработанной в конце 2016 г. Страте-
гии действий по пяти приоритетным направ-
лениям развития Республики Узбекистан на 
2017–2021 гг., составившей основу Програм-

мы правительства на среднесрочную перспек-
тиву, важнейшим приоритетом провозглаша-
ется необходимость обеспечения устойчивого 
сбалансированного развития социальной сфе-
ры. Намечено продолжение начатого кур-
са реформирования социальной сферы во 
взаимо связи с процессами инновационного 
развития, модернизации и структурных пре-
образований в экономике, а также дальнейшее 
реформирование участия государства в фи-
нансировании социальной сферы.

Стратегия развития на долгосрочную 
перспективу должна обеспечить решение за-
дач по определению приоритетных направ-
лений развития социальной сферы и соответ-
ствующих целевых индикаторов, прежде всего 
улучшение качества жизни населения по сово-
купным показателям его образованности, ком-
петентности, состояния здоровья. При этом 
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механизмы достижения конечных целей дол-
госрочной стратегии должны включать разра-
ботку целевых социальных программ (отрас-
левых, территориальных, функциональных) 
[1-4], а также учитывать достижение глобаль-
ных целей долгосрочного развития в системе 
социальных индикаторов Целей устойчивого 
развития (ЦУР) Узбекистана до 2030 г. 1 [5].

Понимание неотъемлемой ценности со-
циальной политики, заключающейся в том, 
что социальное обеспечение и доступ к ос-
новным социальным услугам являются осно-
вополагающими правами человека, позволяет 
интегрировать социальные аспекты при фор-
мулировании стратегии долгосрочного раз-
вития и соответствующих отраслевых концеп-
ций. 

В целом мировой опыт свидетельствует, 
что для достижения устойчивости долгосроч-
ного роста необходимо повысить качество 
человеческого капитала, отражающееся в по-
вышении доли инвестиционных вложений в 
развитие современных видов социальных ус-
луг, а также в человеческий капитал в общем 
объеме государственных инвестиций. 

Узбекистан является относительно моло-
дой страной, где население трудоспособно-
го возраста более чем в два раза превышает 
число экономически зависимого населения 
и продолжает расти. Такая ситуация пред-
ставляет т.н. демографический дивиденд для 
реализации возможностей, которые должны 
сопровождаться инвестициями в человече-
ский капитал для обеспечения долгосрочного 
экономического роста. Пренебрежение инве-
стициями в человеческий капитал может рез-
ко снизить конкурентоспособность страны, 
для экономического роста которой необходи-
мо постоянное увеличение числа талантливых 
людей [7].

Инновационное развитие и техноло-
гический прогресс требуют расходов более 
высокого уровня. Согласно исследованиям 
Всемирного банка, до 30% разницы в доходах 
объясняют инвестиции в человеческий капи-
тал. Анализ Банка показывает, что в странах, 

где сегодня самые низкие инвестиции в чело-
веческий капитал, в будущем производитель-
ность рабочей силы будет составлять лишь 
от одной трети до половины того показате-
ля, который мог бы быть, если бы люди были 
полностью здоровы и получали качественное 
образование. Неспособность стран заложить 
основу для того, чтобы их граждане могли ве-
сти продуктивную жизнь, не только будет со-
пряжена с высокими издержками, но и вызо-
вет большее неравенство. 

Сегодня международные организации 
придерживаются аналогичного подхода, по-
буждая правительства инвестировать в людей. 
В частности, сотрудники Группы Всемирного 
банка разрабатывают новый индекс для охвата 
ключевых элементов человеческого капитала 
и измерения того, как человеческий капитал 
способствует производительности следующе-
го поколения работников. В результате анализ 
состояния развития человеческого капитала 
становится общедоступным, что может стиму-
лировать к действию. Международная органи-
зация труда (МОТ) также ввела инструмент 
минимальных социальных стандартов (Social 
Protection Floor Initiative) [8]. Оказание под-
держки повышения устойчивости в социаль-
ной сфере стран к внешним и внутренним 
шокам и адаптации последствий изменения 
входит и в число задач UNDESA. 

Разработка показателей (индикаторов) 
социально-экономического развития в стра-
тегии включает механизм согласования инте-
ресов и координации деятельности субъек-
тов управления экономикой, согласованность 
предлагаемых мер с учетом взаимной связи и 
взаимного влияния всех составляющих уров-
ня жизни. Долгосрочная стратегия повыше-
ния благосостояния направлена на создание 
всех условий и предпосылок, позволяющих 
сформировать эффективную модель будуще-
го развития страны с акцентом на повышение 
устойчивости экономики, рост уровня жизни 
населения, новые источники экономического 
роста (рис.). 

В целом, для устойчивости системы мони-
1  Цели устойчивого развития (ЦУР) (известные по докладу «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года» [6]) содержат 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач. Цели направле-
ны на ликвидацию крайней нужды, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей 
содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.
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торинга и оценки индикаторов и хода реали-
зации стратегии необходима институциональ-
ная платформа – координирующая структура 
и сеть партнерских организаций. Использова-
ние программно-целевого подхода при фор-
мировании параметров Стратегии повышения 
уровня жизни предусматривает обоснование 

стратегических целевых установок и приори-
тетных направлений повышения благосостоя-
ния населения, оценку внешних и внутренних 
возможностей и системных проблем, преиму-
ществ и недостатков, механизмы достижения 
поставленных целей и задач. Основным усло-
вием достижения целевых ориентиров уровня 

Рис. Принципиальная схема разработки долгосрочной стратегии
повышения уровня жизни населения *

*Источник: разработка  автора.



Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 118

ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

жизни является рост доходов населения. Бо-
лее того, максимизация экономического роста 
и в конечном счете благосостояния (доходов) 
населения при сегодняшней структуре произ-
водства достигается при снижении дифферен-
циации доходов.

Отметим, что ранее было проведено огра-
ниченное количество исследований, направ-
ленных на разработку долгосрочных страте-
гий с учетом элементов социального развития 
Республики Узбекистан, основной акцент в ко-
торых делался на решение проблем развития 
отдельных аспектов социальной сферы, таких 
как уровень занятости и трудовой миграции 
населения, решение вопросов здравоохране-
ния и образования. Однако в этих стратегиях 
игнорируется большинство определяющих 
развитие социальной сферы  взаимосвязей, в 
том числе не рассматривались вопросы:

соответствия уровня доходов минималь-
ным нормативам потребительских бюджетов;

достаточности социальной инфраструк-
туры и социально-значимых услуг, определяю-
щих качество человеческого капитала;

обеспечения социальных стандартов и их 
соответствия уровню структурных и техноло-
гических изменений производства;

необходимого уровня социальных расхо-
дов бюджетной сферы.

Основное внимание необходимо со-
средоточить на анализе действенности двух 
компонентов системы социальной защиты: 
социальная помощь (в качестве механизма 
перераспределения доходов) и предостав-
ление социальных гарантий (в качестве ме-
ханизма обеспечения равных возможностей 
получения социальных услуг образования, 
медицины и т.д.).  

При этом основу стратегии развития 
должны составить конкретно поставленные 
целевые установки повышения благосостоя-
ния населения, которые будут определять при-
оритеты и темпы развития осуществляемых 
реформ, конечные параметры структурных 
преобразований и модернизации экономики 
страны.

Уровень жизни населения в узком смыс-
ле означает степень удовлетворения уровня 
потребностей населения (оценка доходов на-
селения, расходов, использования услуг). В 

широком смысле уровень жизни указывает на 
уровень развития человека (состояние здоро-
вья, уровень удовлетворенности) и условия 
жизни населения (уровни охраны окружаю-
щей среды и безопасности). В литературе уро-
вень благосостояния выражается соотноше-
нием доходов населения к стоимости жизни 
(прожиточному минимуму). 

В долгосрочном периоде может актив-
но применяться нормативное моделирование. 
Представления о рациональном потреблении 
и нормативах могут опираться на современ-
ную структуру потребления «опережающих» 
групп населения (по доходам, культурно-об-
разовательному уровню), например, четверто-
го квинтиля населения.

Главная задача прогнозирования уров-
ня жизни состоит в том, чтобы как минимум 
определить условия, препятствующие в пер-
спективе падению жизненного уровня населе-
ния, а также условия, необходимые для роста 
благосостояния населения. Прогноз должен 
раскрывать особенности формирования дол-
госрочного тренда и источников динамики 
уровня жизни, малообеспеченности семей и 
неравенства доходов. На прогнозный период 
дается обоснование приоритетов и условий 
обеспечения социальных ориентиров, наибо-
лее полно отражающих многомерность фор-
мирования благосостояния и достижения со-
циальных стандартов, приводятся результаты 
диагностики социально-экономических по-
следствий формируемого прогноза.

Цель прогнозирования – дать оценку тен-
денциям и проблемам, потенциалу и возмож-
ностям дальнейшего повышения уровня жиз-
ни в среднесрочной перспективе. Для этого 
необходимо проанализировать достигнутый 
уровень развития соответствующих индика-
торов, сопоставив его состояние по Узбеки-
стану за последние годы со среднемировыми 
оценками, и определить сложившийся разрыв 
со среднемировым уровнем. Наличие разрыва 
свидетельствует о рисках для устойчивого раз-
вития в среднесрочной перспективе.

Основой оценки качества жизни явля-
ется процедура выявления степени соот-
ветствия основных параметров и условий 
жизнедеятельности человека его жизнен-
ным потребностям, а также представлениям 
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о достойном, полноценном и удовлетворя-
ющем его требованиям уровне жизни. Она 
осуществляется на основе сопоставления 
параметров и характеристик жизни данного 
индивида или общества с соответствующими 
критериями, принятыми за базу сравнения, 
эталон, и ценностного осмысления его ре-
зультатов. 

Прогноз должен включать набор прогно-
зируемых индикаторов, определяющих цели и 
рамочные условия среднесрочной динамики 
уровня жизни. Определяются перспективы 
роста уровня жизни и уровня доходов насе-
ления, преодоления чрезмерного разрыва в 
уровне жизни и доходов групп населения с вы-
сокими и низкими доходами. Характеризуется 
возможная политика в области заработной 
платы и пенсионного обеспечения, способ-
ствующая повышению уровня жизни и уровня 
доходов различных слоев населения.

В основе прогнозирования численности 
населения с доходами ниже прожиточного 
минимума лежит распределение населения 
по уровню среднедушевых денежных дохо-
дов, которое происходит по логарифмически 
нормальному закону. Задание прогнозного 
уровня величины прожиточного минимума 
позволяет с помощью логарифмически-нор-
мального распределения населения по уровню 
среднедушевого дохода определить числен-
ность населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума. Параметры лога-
рифмически-нормального распределения кор-
ректируются с учетом отчетных данных.

Для успешного решения задач в области 
социального развития и повышения уровня 
жизни населения также необходимо владеть 
действенными инструментами управления 
социальной инфраструктурой и сферой об-
служивания населения. Поэтому методология 
среднесрочного прогнозирования для опреде-
ления целевых параметров устойчивого разви-
тия социальной инфраструктуры сферы услуг 
(здравоохранения, общего образования, уч-
реждений ДОУ, ЖКХ, бытовых, телекоммуни-
кационных услуг населению, пассажирского 
транспорта, розничной торговли, культуры и 
спорта и др.) должна разрабатываться с учетом 
динамики роста населения, макроэкономиче-
ских условий и предпосылок развития сферы 

услуг и региональных диспропорций. Опреде-
ляющим фактором при разработке прогноза 
является необходимость максимального удов-
летворения спроса населения в социальной 
инфраструктуре сферы услуг с наибольшей 
эффективностью использования. Анализ те-
кущей ситуации в социальной инфраструкту-
ре также следует проводить во взаимоувязке 
с международными рейтингами. Важное зна-
чение для республики имеет повышение по-
казателя международного рейтинга «Цели 
устойчивого развития» – SDG (Sustainable 
Development Goals Index), «Устойчивое раз-
витие» (Sustainable Development).

Разработку среднесрочного прогноза 
развития сферы социальных услуг и социаль-
ной инфраструктуры необходимо начинать 
с анализа «показателей обеспеченности на-
селения» в разрезе областей по основной но-
менклатуре оказываемых всех видов социаль-
но-бытовых услуг, который разрабатывается 
отдельно по базовому году и на период от 3 
до 5 лет. На уровне расчетной обеспеченно-
сти населения социальной инфраструктурой 
анализируются потребности общества в со-
циальной инфраструктуре. Например, спрос 
на коммунальные услуги в городах на перспек-
тиву определен на основе прогнозных оценок 
темпов роста численности городского населе-
ния (с акцентом на решение задач по урбани-
зации). По состоянию на 1 января 2018 года 
обеспечено питьевой водой в среднем по рес-
публике 4479,2 тыс. квартир (домов), обеспе-
ченность водоснабжением составила 75,6%, 
в городской местности обеспечено питьевой 
водой 1689,9 тыс. квартир (домов), обеспе-
ченность водоснабжением составила 86,7%.

Целесообразно использовать целый ряд 
социальных нормативов, которые необходимы 
для обеспечения определенных минимальных 
стандартов в оказании социальных услуг насе-
лению. К этим стандартам можно отнести обес-
печенность населения жильем, коммунальными 
услугами, дошкольными, образовательными, 
амбулаторно-поликлиническими учреждения-
ми, библиотеками и т.д. Спрос на минимальные 
социальные услуги рассчитывается, основыва-
ясь на демографических процессах, независимо 
от динамики личных доходов населения.

Одним из инструментов стратегическо-
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го планирования социального развития на 
среднесрочную перспективу является соци-
альная дорожная карта, представляющая план 
управления развитием сферы и определяющая 
потенциальные направления развития, опти-
мальные пути достижения цели. Дорожные 
карты разрабатываются на основе проблем и 
диспропорций, выявленных в каждой подо-
трасли, а также с учетом выявленных приори-
тетных направлений для дальнейшего разви-
тия. Для разработки дорожных карт создаются 
группы из числа специалистов и экспертов 
соответствующих ведомств и организаций 
(Минжилком, Минтранс, МинДО, Минздрав, 
Министерство народного образования, Мин-
вуз, Минкульт и спорта и др.).

Составляющие дорожной карты:
- приоритетные направления и задачи раз-

вития социальной инфраструктуры и сферы 
услуг с учетом обозначенных стратегической 
цели и подцелей;

- перечень мероприятий, необходимых 
для достижения поставленных целей и подце-
лей, с выделением ответственных лиц и ресур-
сов финансирования;

- ожидаемые результаты и целевые инди-
каторы, за выполнение которых несут ответ-
ственность ответственные исполнители;

- сроки, необходимые на выполнение кон-
кретного мероприятия.

Основу дорожной карты реализации 
прог ноза должны составлять меры на ближай-
шие годы. Под мерами понимаются изменения 
экономических институтов (нормативной 
правовой базы, регуляторов, организацион-
ных структур) и системы ресурсного обеспе-
чения (финансирование, подготовка кадров 
и др.), создающие условия для эффективной 
реализации системы мероприятий прогноза. 
Целевые индикаторы должны соответство-
вать цели и задачам, то есть достижение цели 
и решение каждой задачи должно проверять-
ся системой нескольких показателей. В случае 
целесообразности, состав индикаторов и ме-
роприятия дорожной карты социального раз-
вития могут быть дополнены или скорректи-
рованы. Комплекс мероприятий должен быть 
расписан по этапам реализации прогноза.

При диагностике современных тенден-
ций рекомендуется использовать альтерна-
тивные и вспомогательные к ВВП показатели 
для измерения благосостояния и уровня жиз-
ни, рекомендуемые ООН, Всемирным эко-
номическим форумом и другими партнер-
скими организациями по разработке серии 
прогрессивных составных индексов для рас-
ширенного представления прогресса в соци-
альном развитии2. В международных рейтин-
гах устойчивого развития при оценке уровня 
жизни наряду с показателями подушевого 
ВВП важная роль отводится обеспечению 
справедливого распределения государствен-
ных доходов, высококачественного образо-
вания, системы здравоохранения, созданию 
сильных институтов, решению проблем ген-
дерного неравенства.

Таким образом, анализ достигнутого 
уровня жизни включает в себя комплекс по-
казателей, которые обеспечивают взаимную 
увязку и логическую последовательность раз-
работки прогнозов. Основными среди этих 
показателей являются следующие:

1) социально-демографические показате-
ли, характеризующие динамику численности и 
состава населения, коэффициенты рождаемо-
сти, смертности, продолжительность жизни;

2) условия труда (численность работаю-
щих, квалификационная структура рабочих 
мест, продолжительность рабочей недели, 
оплачиваемого отпуска);

3) обобщающие стоимостные показатели 
номинальных и реальных доходов населения (за-
работной платы, доходов от собственности, со-
циальных выплат и т.д.), сбережения населения;

4) показатели потребления населением 
основных продуктов питания и непродоволь-
ственных товаров; 

5) состояние здоровья и его изменения по 
населению в целом и отдельным социальным 
группам;

6) обобщающие показатели сферы обслу-
живания (расходы населения на оплату услуг 
ЖКХ);

7) жилищные условия и коммунальное 
обслуживание (средняя обеспеченность на-
селения жильем, обеспеченность основными 

2 Среди наиболее распространенных: ЦУР (SDG), ИРЧП (HDI), Индекс устойчивого развития (SDI), Индекс качества 
жизни (quality-of-life index), Индекс подлинного прогресса (GPI), Всемирный индекс счастья (HPI) и многие др.
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видами коммунального обслуживания и т.д.);
8) показатели образования (уровень об-

разованности населения, численность уча-
щихся в школах, численность студентов вузов 
и средних специальных учебных заведений, в 
том числе на 10 тыс. населения и др.);

9) показатели культуры (число библио-
тек, театров, музеев, клубов, их посещаемость, 
тираж книг, журналов, газет);

10) динамика ввода новых объектов со-
циальной инфраструктуры;  уровень разви-
тия социальной инфраструктуры регионов; 
размещение социальной инфраструктуры; 
концентрация социальной инфраструктуры в 
крупных городах;

11) динамика обеспеченности высококва-
лифицированными кадрами в сфере образова-
ния, здравоохранения и сфере услуг;

12) состояние окружающей среды.
Система прогнозов социального разви-

тия и уровня жизни определяет целевое и те-
кущее значение каждого показателя с целью 
получения достаточно полного и объектив-
ного представления о траектории динамике 
индикаторов социального развития и уровня 
жизни в прогнозируемом периоде. Например, 
разрабатываются прогнозы динамики реаль-
ных доходов населения, изменения образова-
ния, развития жилищного строительства

В практике прогнозирования, планиро-
вания и регулирования социального развития 
используются в основном нормативные модели 
(динамика объема личного и индивидуального 
потребления и их сопоставление со структурой 
минимального и рационального потребления; 
динамика роста жилищного строительства и 
др.) и балансовые макроэкономические модели 
(которые рассматривают динамику объема и 
макроструктуры ресурсов для потребления, 
используя как результаты изучения потребле-
ния по функциям покупательского спроса на 
макроуровне, так и методические подходы к 
формированию сбалансированных показателей 
доходов и расходов населения в моделях общего 
равновесия и их ограничений)3.

Однако специфика прогнозирования соци-
ального развития и уровня жизни проявляется 

в том, что не всегда удается адекватно выразить 
процессы, происходящие вне сферы матери-
ального производства. Используя даже систему 
моделей и прогнозов, можно описать и проана-
лизировать лишь отдельные стороны такой эко-
номической категории, как уровень жизни.

Поэтому предлагается в качестве практи-
ческого инструмента оценки качества жизни 
использовать интерактивную систему целе-
вого прогнозирования. Эта система могла бы 
включать:

- общенациональные цели социально-эко-
номического развития на среднесрочную пер-
спективу;

- разработку макроструктурной модели 
повышения качества жизни населения;

- доведение до соответствующих регио-
нов и хозяйственных структур индикаторов 
качества жизни из полученных дезинтегриро-
ванных показателей для ориентации их в хо-
зяйственной деятельности и разработке соб-
ственных программ развития;

- используя современные информацион-
ные технологии, возможность осуществлять 
в диалоговом режиме согласование основных 
индикаторов между хозяйствующими субъек-
тами, регионами и ведомствами и сообщать 
их основные характеристики (при этом согла-
совании приоритет отдавать позиции хозяй-
ственных структур).

Принципиальным отличием и преимуще-
ством такого подхода при разработке и оценке 
качества жизни и составления социально эко-
номических прогнозов и программ являются:

- усиление целевой направленности сред-
несрочных прогнозов и программ;

- использование методик, обеспечива-
ющих внутреннюю сбалансированность 
основных показателей качества жизни и их 
оптимальность с точки зрения максимально 
возможного достижения поставленных обще-
национальных целей (проектов). 

В качестве такой модели может ис-
пользоваться скорректированная по дан-
ным национальной статистики Глобальная 
система моделирования с использованием 
различных подходов и методологий оценки 

3 Во Франции для прогноза ключевых социально-экономических индикаторов широко используется сочетание агрегиро-
ванных динамических моделей долгосрочного прогнозирования со статической системой национальных счетов, в Канаде 
– среднесрочная эконометрическая модель CEFM 96 и т.д.
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– International Futures (далее – модель IFs), 
которая представляет собой крупномасштаб-
ную, долгосрочную интегрированную систе-
му моделирования межстрановых долгосроч-
ных прогнозов (видений, фьючерсов). 

Поскольку модель IFs включает комплекс 
различных отраслей экономики и социаль-
ный сферы (сельское хозяйство, демография, 
экономика, образование, энергетика, окружа-
ющая среда, финансы, управление здравоох-
ранением, инфраструктура, международная 
политика и технологии), она предоставляет 
возможность отслеживать прогресс и компро-
миссы, связанные со стратегическим вмеша-
тельством в разные аспекты развития, в том 
числе и в те, которые сформулированы в рам-
ках индикаторов Целей устойчивого развития 
(далее – ЦУР), и позволяет представить прог-
ноз различных сценариев развития до 2030 
года, каждый из которых охватывает ключевые 
области реформ. 

Анализ по данной модели оценивает спо-
собность Узбекистана достигнуть ключевые 
цели развития, в том числе достижение ряда по-
казателей ЦУР к 2030 году, а также рассматри-
вает компромиссы от различных интервенций. 
Для большинства мер политики, используемых 
в модели, в качестве целевого показателя ис-
пользуется среднее значение для группы стран 
с уровнем дохода выше среднего (страны Upper 
Midlle Income countries). Потенциал модели по 
предоставлению стратегического понимания 
различных аспектов развития позволяет про-
анализировать результат интервенций, связан-
ных с программой реформ. Подготовка стра-
тегических выводов и рекомендаций на основе 
применения данной модели потребует глубо-
кого анализа последствий реализации каждого 
сценария и интервенции, осуществленного в 
сотрудничестве с международными и нацио-
нальными экспертами. 

Таким образом, в части включения отдель-
ных индикаторов благосостояния населения, 
таких как доходы населения, уровень занятости, 
бедности и неравенства, разработаны структу-
ра минимального и рационального потреби-
тельского бюджета, модели матриц социальных 
счетов на основе подхода по принципу репре-
зентативного домохозяйства, которые можно 
использовать для прогнозирования и разработ-

ки стратегий повышения благосостоя ния на-
селения, и модели частичного равновесия IFs, 
учитывающие индикаторы ЦУР. 

Выводы
Разрабатываемые стратегии повышения 

благосостояния населения своей целью ста-
вят достижение высоких стандартов уровня 
жизни и развитие человеческого капитала. 
Определены основные элементы, которые 
необходимо учитывать при определении под-
ходов к анализу уровня жизни, социальной 
инфраструктуры и услуг социальной сферы, 
системный мониторинг которых обеспечит 
более полное и комплексное понимание воз-
действий экономической политики. 

При этом была сделана попытка описать 
методические подходы, которые разрабатыва-
ются на основе проблем и диспропорций, вы-
явленных в каждой подотрасли, а также с уче-
том выявленных приоритетных направлений 
для дальнейшего развития. Основными меха-
низмами и инструментами разработки страте-
гии выступают целевой программный подход, 
определяющий целевые установки достиже-
ний на будущее по развитию социальной сре-
ды и улучшения жизненных условий, а также 
социальная дорожная карта, представляющая 
план управления и потенциальные направле-
ния развития, а также оптимальные пути дос-
тижения цели.  

Инновационным инструментом оценки 
качества жизни могла бы стать интерактив-
ная система целевого прогнозирования (мо-
ниторинга) индикаторов уровня жизни. Эта 
система могла бы включать в себя общена-
циональные цели социально-экономическо-
го развития на среднесрочную перспективу, 
используя современные информационные 
технологии и предоставляя возможность осу-
ществлять в диалоговом режиме согласование 
основных индикаторов между хозяйствую-
щими субъектами, регионами и ведомствами. 
Принципиальным отличием и преимуществом 
такого подхода для разработки и оценки каче-
ства жизни и составления социально экономи-
ческих прогнозов и программ являются усиле-
ние целевой направленности среднесрочных 
прогнозов и программ и использование ме-
тодик, обеспечивающих внутреннюю сбалан-
сированность основных показателей качества 
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жизни и их оптимальность с точки зрения мак-
симально возможного достижения поставлен-
ных общенациональных целей. 

Перечисленные методические подходы, 
применяемые в прогнозировании социаль-
ного развития и повышения уровня жизни, 

позволяют определить основные тенденции 
развития степени удовлетворения жизненных 
потребностей населения, учитывать динами-
ку их изменения на перспективу, обеспечить 
оценку масштабов потенциальных внешних и 
внутренних рисков и угроз, препятствующих 
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