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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В данной статье определяется уровень благосостояния населения исходя из стоимости 
потребленных продуктов питания, потребленных услуг, расходы на покупку 
непродовольственных товаров, также выделяется ряд информационных показателей, в число 
которых входят национальный доход и валовый внутренний продукт на душу населения с учетом 
среднегодовых коэффициентов их роста. Обеспеченность населения жизненными благами 
зависит от величины реальных доходов. Приводятся статистические данные по благосостояния   
населения по сравнению с базовым и предыдущим периодами.  

Совокупные доходы в целом и каждого из его членов справедливо оцениваются как 
показатели экономического благосостояния. Получаемые населением доходы составляют 
базу определенного уровня жизни. Определение уровня жизни основано на оценке 
количества и качества потребляемых жизненных благ. Уровень жизни оценивается как 
обеспеченность населения жизненными благами и как степень удовлетворения 
потребностей людей в определенных благах.  Состав жизненных благ весьма 
разнообразен. Наряду с доходами населения на уровень жизни оказывают влияние 
условия жизнедеятельности, под воздействием которых складываются определенный 
образ и стиль жизни, оценивается ее качество.  

Мониторинг изменения уровня бедности в Кыргызской Республике осуществляется 
тремя методами - по расходам домохозяйств, по потреблению и по потреблению с учетом 
эквивалентного размера домохозяйства. Начиная с 2004 года, в качестве официального 
метода измерения бедности в республике используется метод оценки по потребительским 
расходам домохозяйств.  

При использовании методики определения благосостояния населения по показателю 
личного потребления учитывались следующие данные: 

- стоимость потребленных продуктов питания, включая продукты собственного 
производства; 

- стоимость потребленных услуг, которые включают затраты на оплату 
коммунальных услуг, услуг здравоохранения, образования, связи, транспорта, бытовых 
услуг и др.; 

- расходы на покупку непродовольственных товаров (одежды, обуви и т.д.), 
предназначенных только для личного потребления; 

- стоимость амортизации товаров длительного пользования. 
Наряду с этим для оценки исчисления уровня жизни выделяют ряд информационных 

показателей. В число информационных показателей входят национальный доход и 
валовый внутренний продукт на душу населения с учетом среднегодовых коэффициентов 
их роста.  Уровень жизни и ее качество оценивается через свободное время и 
внерыночные его затраты в сфере домохозяйств. Концепция чистого экономического 
благосостояния – это оценка ВВП, ВНП, скорректированная с учетом свободного времени 
и труда в домохозяйствах, а также расходов на охрану окружающей среды.  

Метод оценки благосостояния по расходам имеет некоторые отличия от метода 
оценки личного потребления. Это связано с тем, что к тем данным, которые были 
рассчитаны по методу личного потребления, дополнительно включаются денежные 
расходы на покупку: 

- недвижимости; 
- товаров длительного пользования; 
- скота, птицы и пчел; 
- расходы на покупку семян, удобрений; 
- помощь и подарки родственникам и знакомым; 



- оплата производственных услуг, включая ветеринарные услуги; 
- налоги, сборы и платежи. 
Обеспеченность населения жизненными благами зависит от величины реальных 

доходов; степень удовлетворения потребностей оценивается на основе сопоставления 
расчетных и реальных потребительских бюджетов семей. Распределение населения по 
доходам основано на разграничении низко-, средне- и высокодоходных групп семей, 
каждая из которых имеет свой рациональный потребительский бюджет. На основе анализа 
величины и структуры расходов низкодоходных групп населения рассчитывают бюджет 
минимума материальной обеспеченности и границы бедности. Потребности оцениваются 
на основе так называемых потребительских корзин, дифференцированных по доходным, 
возрастным, профессиональным и прочим признакам. Минимальные потребительские 
бюджеты как основа для идентификации бедности в свою очередь дифференцированы и 
рассчитываются как бюджеты физиологического минимума, как минимум поддержания 
здоровья и благопристойности, как бюджеты минимального достатка. Минимальный 
достаток- это те границы семейного дохода, за которыми не обеспечивается 
воспроизводство общественно-приемлемых условий существования, на его основе 
определяется порог бедности и рассчитывается прожиточный минимум.  

По результатам полученных оценок, можно отметить, что необходимость включения 
вышеуказанных статей расходов базируется на том, что многие сельские жители иногда 
вынуждены сокращать свои расходы на личное потребление, чтобы купить скот, птицу, 
пчел и т.д. Около 18% домашних хозяйств в республике покупают скот для дальнейшего 
его выращивания и получения доходов. 

По результатам обследования в 2009 г., неравенство среди населения с различным 
уровнем благосостояния по сравнению с 2008 г. снизилось, но, как и в предыдущие годы, 
неравномерность распределения расходов остается высокой. Половина населения 
республики имели лишь 22,8% общей суммы расходов, тогда как доля расходов 10% 
богатого населения составила 32,2% всех  израсходованных средств. При этом один 
процент наиболее богатого населения имели в своем распоряжении 5,8% общей суммы 
расходов населения. 

В 2009 году объем расходов 20% наиболее обеспеченных слоев населения превысил 
объем расходов 20% наименее обеспеченных слоев населения в 4,7 раза (в 2008 г. такое 
соотношение между высокодоходными и низкодоходными группами населения составило 
5,1%). Снижение неравенства было обусловлено повышением заработной платы 
населения, работающего в бюджетной сфере, а также пенсий и пособий. 

Результаты оценок изменения благосостояния населения в Кыргызской Республике 
свидетельствуют о том, что показатель уровня бедности рассчитанный по 
потребительским расходам, снизился с 45,9% в 2008г. до 43,1% - в 2009г., что составило 
2,8% в целом по стране. 

В качестве порогового значения для оценки уровня бедности была применена черта 
бедности 2009 года, индексированная на уровень инфляции. Стоимостная величина общей 
черты бедности в 2009 году составила 9604,8 сомов в год на душу населения, крайней – 
6114,7 сомов. 

В 2009 году уровень бедности в сельской местности снизился на 4,7% и составил 
50,8%, а в городской местности в целом по стране увеличился на 1,5% и составил 29,8%. 
За чертой бедности в 2008 году проживало 2,214 млн. человек, из которых 74,6 % 
приходится на сельскую местность. 

Уровень крайней бедности в 2009 году сократился по сравнению с предыдущим 
годом на 2,3%. При этом отмечается незначительное сокращение уровня крайней 
бедности среди городского населения на 0,4% и снижение крайней бедности среди 
сельского населения на 3,1%. Наряду с сокращением в целом по стране общей и крайней 
бедности, уровень глубины бедности снизился с 13,16% в 2008г. до 10,47% в 2009г., а 



острота бедности – с 5,25% до 3,58% соответственно. Объем дефицита средств у 
населения, находящегося в 2009г. ниже черты бедности, составил 5,17млрд. сомов.  

Распространенность бедности по регионам страны неоднозначна. Наиболее высокий 
уровень бедности в 2009г. наблюдался в Баткенской -59,1%, Ошской и Жалалабадской 
областях - по 55,9%. Менее бедным является население Чуйской области – 22,0% и 
г.Бишкек – 10,8%. 

Снижение уровня бедности произошло не во всех регионах республики. Наряду с 
сокращением уровня бедности в Баткенской и Нарынской областях на 18,7 и 15,1% 
соответственно, на 5,8% увеличилась бедность в Жалалабадской области и на 0,3% в 
Чуйской области. 

 

Рис. 1 Уровень бедности на территории Кыргызской Республики на 2009году.1 
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Уровень крайней бедности в 2009 г. в целом снизился по сравнению с предыдущим 

годом на 2,3% и составил 11,1%. Снижение уровня крайней бедности произошло не во 
всех регионах республики. В Жалалабадской области, наряду в повышением уровня 
общей бедности на 5,3%, повысилась и крайняя бедность. В Чуйской области, несмотря на 
небольшое повышение уровня общей бедности на 0,3%, крайняя бедность сократилась на 
1,3%. В остальных регионах республики, наряду со снижением уровня общей бедности, 
снизилась и крайняя бедность. Наибольшее сокращение крайней бедности наблюдалось в 
Баткенской области - на 14,9% и Нарынской области - на 10,7%.  

Фактическая информация о бедных слоях населения показывает, что бедность 
неравномерна среди различных слоев населения молодых и пожилых, семейных и 
одиноких, занятых и безработных. Распространение бедности различно между городским 
и сельским населением, в различных территориальных и природно-климатических 
регионах, между различными этническими группами населения. Дифференциация причин 
бедности приводит к необходимости различать типы бедности для того, чтобы определить 
специфические меры по ее ликвидации или сокращению  
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