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Согласно итоговому 
докладу Росстата о со-
циально-экономиче-
ском положении Рос-
сии в 2023 году, сред-
ний размер назначен-
ных пенсий россиян 
составил 19490 руб-
лей. Это на 9,3% 
больше, чем в 2022 
году. Однако за выче-
том инфляции реаль-
ный рост средней пен-
сии – только 3,3%. 

Международная организа-
ция труда (МОТ) считает, что го-
сударству необходимо обес-
печивать не менее 40% ве-
личины пенсии по сравнению с 
прежним доходом пенсионера. 
По данным Организации эконо-

мического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), этот показа-
тель в среднем для стран Евро-
союза в 2022 году составлял 
54,8%. Что касается России, то, 
как указывают эксперты фи-
нансовой группы «Финам», ори-
ентируясь на данные Росстата, 
средняя зарплата за 11 меся-
цев 2023 года составила 
70969 руб., средняя пенсия – 
19476 руб., таким образом, со-

отношение средней пенсии к 
средней зарплате составило 
лишь 27,4%. При этом цены на 
продукты питания за последние 
десять лет в РФ показывают 
активный рост, сопоставимый с 
ростом пенсий или даже пре-
вышающий его, что, без-
условно, затрудняет повыше-
ние качества жизни. К этому 
можно добавить, что в странах 
Евросоюза социальная пенсия 

в переводе на рубли состав-
ляет: в Финляндии – 170 тыс., 
в Норвегии – 165 тыс., в Чехии 

– 93 тыс., в Германии – 83 тыс. 
Россия, увы, отстаёт много-
кратно.

Когда 
поднимут 
пенсии?

За первый пятилет-
ний план развития на-
родного хозяйства 
СССР (1928–1932) облик 
страны существенно 
преобразился: было по-
строено и введено в 
действие свыше 1500 
новых промышленных 
предприятий, воору-
жённых современной 
техникой, созданы та-
кие важнейшие отрасли 
промышленности, как 
тракторная, автомо-
бильная, авиационная, 
химическая, станко-
строение, современное 
сельскохозяйственное 
машиностроение и 
многие другие. Давайте 
посмотрим, как изме-
нилась жизнь в России 
за прошедшие пять лет 
так называемой ста-
бильности! 

 
Застой нам только 

снится 
«За последнее десятилетие 

Россия стала другой, значительно 
более сильной и экономически, и 
политически. Мы прошли череду 
кризисов и закалились в этих ис-
пытаниях. Целые отрасли эконо-
мики и потребления стали во 
многом независимы от импорта, 
а те направления, в которых та-
кая зависимость очевидна, на-
учились быстро перенастраи-
ваться на другие рынки», – заве-
рил Собянин в ходе отчёта перед 
депутатами Мосгордумы. 

Но, несмотря на такие амби-
циозные слова, цели и планы, 
качественного рывка эконо-
мика России так и не совер-
шила. Коренным образом не из-
менились ни экономическая, ни 
денежно-кредитная, ни нало-
гово-бюджетная политика. Каж-
дый новый кризис экономика 
России встречает во всё более 
сложном состоянии, что усили-
вает риски затяжной стагнации. 

Для сравнения: мировая эко-
номика за последние шесть лет 
выросла на 17% (по 2,7% в год), 
в России же она росла по 1,4% в 
год. Это значительно ниже тем-
пов эпохи застоя: в 1985 г. рост 
экономики в СССР замедлился 
до 2,3%, что послужило поводом 
для перестройки. 

Не было бы счастья… 
 
Безусловным приоритетом 

президент Владимир Путин на-
звал развитие российской про-
мышленности. Сейчас она рас-
тёт самыми быстрыми темпами: 
за последние пять лет, согласно 
данным консалтинговой компа-
нии Standard & Poor’s Global, ак-
тивность в производственном 
секторе России в декабре про-
шлого года поднялась до рекорд-
ных показателей 2017-го. За 
2023 год объём промышленного 
производства вырос на 3,5%, от-
читался Росстат. Больше всего 
выпуск увеличился в отраслях, 
связанных с ОПК и импортоза-
мещением: производстве метал-
лоизделий, электроники и транс-
портных средств. В структуре 
производства доминируют сырь-
евые отрасли: нефть, газ, ме-
талл, удобрения. Их доля вы-
росла с 51,8% до 54,2%. Значе-
ние производства техники сни-
зилось с 14,4% до 12,6%. Рост 
промпроизводства по итогам 
2023 года дал один из самых вы-
соких результатов за последнее 
десятилетие, за исключением 
постковидного восстановитель-
ного роста в 2021 году. 

Однако нужно отметить и 
причины такого ударного про-
мышленного производства. 
Они напрямую связаны с кур-
сом на импортозамещение и 
снижением объёмов импорта. 
Можно сказать, что россий-
ский бизнес смог занять ниши 
ушедших производителей в 
ряде отраслей. И если в пище-
вой и лёгкой промышленности 
этот процесс в разгаре, то в 
областях посерьёзнее, напри-
мер, в автопроме или станко-
строении, дела обстоят куда 
печальнее.  

И сбоку бантик 
 
Если промышленность в усло-

виях санкций хочешь-не хочешь, а 
придётся развивать, то с наукой 
такой необходимости не возни-
кает. Великие проекты, по- 
рождённые индустриализацией 
страны, больше никому не нужны. 
Речь не только о таких глобальных 
проектах, как космический и 
ядерный, но и о меньших по раз-
меру, однако тоже требующих но-
вых технологий и новых специали-
стов. Например, погиб русско-со-
ветский авиационный проект – и 
Россию уже нельзя назвать вели-
кой авиастроительной державой.  

В апреле 2022 года в стране 
было объявлено «десятилетие 
науки и технологий». Целью под-
писанного указа стало привлече-
ние молодёжи, вовлечение ис-
следователей и разработчиков в 
решение важных для страны за-
дач, повышение осведомлённо-
сти граждан о достижениях рос-
сийской науки. Однако это не по-
могло. Согласно данным Россий-
ской академии наук (РАН), за по-
следние пять лет страна поте-
ряла около 50 тысяч учёных. 
Число учёных до 30 лет за по-
следнее десятилетие сократи-
лось на 25%, отметил ректор МГУ 
Виктор Садовничий. 

Возможно, даже эти удручаю-
щие цифры слишком оптими-
стичны. В частности, вице-пре-
зидент РАН Николай Долгушкин 
в 2021 году отмечал, что число 
ежегодно выезжающих за гра-
ницу исследователей «в настоя-
щее время увеличилось до почти 
70 тысяч человек». Цифры за 
2022–2023 годы выделить 
сложно, но кратно возросший 
поток эмиграции недвусмыс-
ленно намекает, что они вряд ли 
сократились.  

«Самое неприятное для рос-
сийской науки то, что резко ока-
залась подорвана репутация. 
Это уже никакими вливаниями 
не компенсировать», – отмечает 
учёный-астрофизик, профессор 
РАН Сергей Попов. Никто уже не 
верит, что в РФ можно зани-
маться наукой и строить карьеру.  

«Фундаментальная наука по-
висла в воздухе. Задач для неё 
нет. Наука в России выступает 
лишь как некий бантик на боку 
огромной и тупой сырьевой 
туши», – подчёркивает футуролог 
и писатель Максим Калашников.  

Логично, что и финансируется 
этот милый декор по остаточ-
ному принципу. При СССР нор-
мой, заложенной на науку в 
бюджете, было 2,1% ВВП, в 
2024 году – ничтожные 0,66%.  

 
Жить стало 

лучше? 
Но, может быть, качество 

жизни россиян за прошедшие 
годы улучшилось? Согласно дан-
ным всё того же Росстата, чис-
ленность малоимущего населе-
ния в стране, начиная с 2022 
года, снизилась вследствие 
своевременно введенных мер 
государственной поддержки. Во 
многом на рост уровня жизни по-
влияли увеличение оплаты труда 
наёмных работников и рост со-
циальных выплат. Беспреце-
дентные санкции не смогли по-
дорвать финансовую стабиль-
ность страны прежде всего бла-
годаря оперативно принятым ре-
шениям президента и прави-
тельств, подчеркнул, выступая на 
финансовом форуме, и премьер-
министр Михаил Мишустин. Без-
работица, по словам прези-
дента, «находится на историче-
ском минимуме» и составляет 
всего 4%. Индексация МРОТ поз-
волила увеличить доходы мил-
лионов россиян. Всё это оказало 
значительное влияние на сниже-
ние уровня бедности в стране. 

Сравним средние зарплаты: 
в 2017 году она составляла 
39,2 тысячи рублей, в 2013-м – 
аж 73,7.  

Однако отметим и следующий 
факт: все крупные и средние 
предприятия ежемесячно 
должны предоставлять в Росстат 
следующие данные: информа-
цию о фонде начисленной зара-
ботной платы и данные о сред-
несписочной численности работ-

ников, внешних совместителях, 
гражданах, работающих по 
гражданско-правовому дого-
вору. В середине апреля Росстат 
формирует данные о зарплате 
всех наёмных работников, вклю-
чая индивидуальных предприни-
мателей, и по довольно простой 
методике вычисляет среднюю: 
складывает фонд начисленной 
зарплаты всех работников всех 
видов экономической деятель-
ности во всех регионах России, а 
затем делит на среднесписоч-
ную численность этих самых ра-
ботников. Ну а за счёт крупных 
предпринимателей получается 
вполне себе приличная сумма – 
как говорится, если кто-то ест 
мясо, а кто-то капусту, то в сред-
нем вся страна ест голубцы. 
Надо отметить, что рассчитыва-
ется сумма к тому же без вычета 
налогов – вот и второй секрет.  

Ещё один хороший ход со сто-
роны правительства – новые 
правила определения «границ 
бедности». В их основе теперь не 
продовольственная корзина, а 
среднедушевой медианный до-
ход и медианная заработная 
плата. Иначе будет устанавли-
ваться и величина прожиточного 
минимума – не ежеквартально, 
как мы привыкли, а ежегодно. 
Сопоставимость данных об 
уровне бедности за прошлые пе-
риоды такая схема не обеспечи-
вает. На назначение мер соци-
альной поддержки граница бед-
ности не влияет. А на что влияет? 
Конечно, на статистику. Ну а если 
оценивать уровень бедности не 
по доходам, как это делает Рос-
стат, а по расходам ниже прожи-
точного минимума, он окажется 
вдвое выше – около 19%. 

В общем, бедных намного 
меньше не стало. А вот кого 
стало, так это малышей – по ито-
гам 2023 года суммарный коэф-
фициент рождаемости в России 
составил 1,41. Этот показатель 
стал минимальным не то что за 
пять, а за целых семнадцать лет – 
в последний раз такое падение 
фиксировалось в 2006 году 
(1,31). И вот интересный поворот: 
среди факторов, влияющих на 
рождаемость, эксперты отмечают 
в том числе и уровень дохода на-
селения. Ну вы бы определились, 
господа! 

В общем, как ни посмотреть, 
невесёлая складывается кар-
тина, и чем дальше, тем хуже. 
Так что впереди по-прежнему 
стабильность, с каждым годом 
всё сильнее закрепляющая от-
ставание России от развитых 
стран. 

Александра Смирнова

Итоги последней пятилетки


