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ВВЕДЕНИЕ

Регионы Российской Федерации отличаются высоким уровнем дифференциации 
социально-экономического развития. Важнейшей государственной задачей является 
формирование эффективных механизмов, способных обеспечить равномерное соци-
альное развитие регионов, анализ и мониторинг вопросов социальной политики с уче-
том уникальных особенностей территорий регионов и первостепенных общенацио-
нальных задач. Региональная социальная политика должна быть ориентирована на 
формирование и поддержание условий устойчивого социального развития региона, 
влияющего на уровень качества жизни населения. Социальная сфера является ключе-
вой областью не только социального развития региона, но и фундаментальной осно-
вой определения его экономического потенциала с учетом необходимых ресурсов.

Ресурсы социального развития региона включают:
– социальную инфраструктуру (предприятия, учреждения и организации, которые 

обеспечивают условия жизнедеятельности населения);
– социально-демографический потенциал территории (национальный состав, сред-

няя продолжительность жизни, уровень заболеваемости, потребительская корзина 
и др.);

– трудовой потенциал (занятость трудоспособного населения, общие трудовые ре-
сурсы и их характеристики — профессиональные, образовательные, социально-демо-
графические и пр.);

– социально-психологический или мотивационный потенциал. 
Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной рабо-

те «Управление социальным развитием региона» разработано в соответствии с учеб-
ным планом и рабочей программой по данной дисциплине и соответствует требова-
ниям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное 
управление. 

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полу-
ченных на лекциях и в процессе самостоятельной работы обучающегося в соответствии 
с этапом освоения дисциплины.

Структура разделов учебно-методического пособия включает: 
– цель и содержание изучаемого раздела;
– теоретический модуль;
– практический модуль — вопросы для устного фронтального опроса, практические 

задания по темам раздела;
– вопросы для самостоятельной работы.
Практические занятия относятся к числу типовых оценочных средств. В процессе 

подготовки к практическим занятиям обучающиеся получают навык использования 
полученных знаний на практике, т.е. приобретают умение применять подобные тео-
ретические нормы к реальным ситуациям.

Практические занятия предусматривают как формализованные задания, так и зада-
ния, составленные по методу ситуационного анализа, направленные на максимальное 
вовлечение обучающихся в активное обсуждение изучаемого материала. Обсуждение 
должно завершаться итоговым выводом преподавателя, содержащим оценку участия 
обучающихся и результата обсуждения по соответствующему разделу учебной дисци-
плины. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Тема 1.1. Население и административно-территориальное устройство региона

Цель: закрепление знаний по темам изучаемого раздела на основе проведения фрон-
тального опроса обучающихся и выполнения практических заданий. 

Содержание: фронтальный опрос студентов; обсуждение роли населения и трудово-
го потенциала в социально-экономическом развитии региона и страны; решение си-
туационных задач.

Теоретический модуль.
Инновационный путь развития экономики, достижение более высокого уровня ее 

эффективности в современных условиях неотделимы от совершенствования и улуч-
шения использования трудового потенциала страны. Этот потенциал рассматривает-
ся как экономическая категория и статистический показатель. 

Экономическая категория трудового потенциала определяет население в качестве 
совокупности субъектов, способных производить материальные блага в соответствии 
с их переменными качествами, характеризующими уровень трудоспособности инди-
вида. Это все то, что наряду с объемом общих и специальных знаний, трудовых навы-
ков и умений отражает психологический и физиологический потенциал населения. 
Подобная категория — это его качественная оценка по уровню интеллектуальных и 
физических способностей, а также нравственных качеств субъектов.

Статистический показатель трудового потенциала отражает значение численного 
состава трудовых ресурсов в прогнозном периоде, которое учитывает его текущий уро-
вень и факторы, влияющие на экономическую деятельность субъектов, частично (не 
в полной мере) занятых или пока не занятых в трудовом процессе. Трудовой потенци-
ал может соизмеряться с масштабом территории, региона и страны.

Особую роль в развитии экономики региона занимает качество трудового потенци-
ала. Оно раскрывается в таких характеристиках рабочей силы, как квалификация, спе-
циализация, семейное положение, уровень образования и др. Качественная опреде-
ленность формируется под воздействием потребностей производства, спроса на 
рабочую силу, на основе развития системы общественного и профессионального об-
разования и воспитания. Количественная сторона определяется демографическими 
факторами, потребностями производства в рабочей силе и возможностями удовлетво-
рения потребности трудоспособного населения в труде. Трудовой потенциал количе-
ственно характеризуется численностью физических лиц в границах данной экономи-
ческой территории.

Воспроизводственный потенциал региона следует рассматривать в качестве 
 интегрированной категории рыночной экономики, являющейся важным атрибутом 
региональной экономики. Факторы развития воспроизводственного потенциала обе-
спечивают баланс между преимущественным обеспечением достижения общенацио-
нальных целей и самостоятельным комплексным развитием регионов страны. Эффек-
тивность управления воспроизводственным потенциалом региона определяется 
стратегической политикой регионального развития. Процессы, обеспечивающие не-
обходимый уровень эффективности использования воспроизводственного потенциа-
ла, влияют на динамику и структуру экономики региона. Воспроизводственный 
 потенциал представляет собой важную ступень регионального развития, идентифици-
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рующую социально-экономическую систему региона. Таким образом, анализ воспро-
изводственного потенциала имеет принципиальное значение при оценке уровня со-
циального развития региона и позволяет сформулировать цели и критерии принятия 
управленческих решений, ориентированных на качественные и количественные сдви-
ги в региональной экономической системе. 

Вопросы для устного фронтального опроса:
1. Административно-территориальное устройство региона. 
2. Население региона: численность, структура и национальный состав. 
3. Социальное воспроизводство населения как функция территориальной общности. 
4. Основные факторы, тенденции и показатели демографического развития региона. 
5. Миграционные процессы.
6. Основные подходы к трактовке понятия «потенциал экономической системы». 
7. Исторический аспект анализа воспроизводственного потенциала региона. 
8. Объективные и субъективные факторы формирования воспроизводственного по-

тенциала региона. 
9. Структура воспроизводственного потенциала региона. 
10. Категория «национальное богатство». 
11. Структура национального богатства. 
12. Классификация активов национального богатства в соответствии с методологи-

ей системы национальных счетов.
13. Особенности размещения и использования трудовых ресурсов.
14. Особенности формирования профессиональной занятости на уровне регионов.
Ситуационное задание 1.1.1. Рынок труда для отдельных категорий граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы.
В Прогнозе социально-экономического развития РФ до 2024 года, представленном 

Минэкономразвития РФ, отмечены основные задачи правительства РФ в целях улуч-
шения ситуации на рынке труда — создание условий для повышения уровня участия 
населения в составе рабочей силы. 

С целью вовлечения в рабочую силу отдельных категорий граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, будут реализовываться: 

– национальный проект «Демография», мероприятия которого позволят обеспечить 
к 2024 году в том числе создание условий для осуществления трудовой деятельности 
женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности 
(к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

– стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Феде-
рации до 2025 года, а также план мероприятий по реализации ее первого этапа в 2016–
2020 годах, направленных на стимулирование активного долголетия, улучшение каче-
ства жизни старшего поколения, использование знаний, опыта и трудового 
потенциала старшего поколения как важного ресурса экономического роста; 

– план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017–2020 годы; 
– национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. 
Активные меры миграционной политики, направленные на привлечение иностран-

ных специалистов высокой квалификации в поддержание положительного миграци-
онного прироста с акцентом на высококачественный человеческий капитал, позволят 
восполнить потребности рынка труда в трудовых ресурсах. Поддержку рынку труда в 
2020–2024 гг. окажет предусмотренное Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
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ции по вопросам назначения и выплаты пенсий» увеличение возраста, по достижению 
которого возникает право на пенсионное обеспечение, что создает условия как для ста-
бильного увеличения пенсий неработающих пенсионеров, так и для смягчения дефи-
цита рабочей силы, вызванного объективными демографическими тенденциями. 

Для целей снижения структурной безработицы и повышения экономической актив-
ности населения Минэкономразвития предлагается реализовывать следующие меры: 

– формирование региональных программ снижения структурной безработицы с ак-
центом на региональные особенности (включая сельские территории), в том числе с 
настройкой программ социального контракта; 

– цифровизация трудовых отношений и развитие гибких (в том числе удаленных) 
форм занятости. Это позволит существенно снизить транзакционные издержки на 
рынке труда, повысить уровень вовлеченности населения, в особенности в сфере твор-
ческих профессий и в секторе интеллектуальных услуг; 

– усиление миграционного прироста с акцентом на высококвалифицированных 
специалистов с помощью реализации мер, направленных на создание условий по их 
привлечению и закреплению на постоянное место жительства, а также с помощью мер, 
направленных на технологическое упрощение получения мигрантами необходимых 
документов (по принципу работы «единого окна»).

Вопросы:
1) Какие ключевые направления развития рынка труда предполагается реализовы-

вать согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ до 2024 года?
2) Какие целевые показатели заложены в национальный проект «Демография»?
3) Какие федеральные проекты входят в национальный проект «Демография»?
Ситуационное задание 1.1.2. Децильный коэффициент и коэффициент Джини.
Имущественная дифференциация характерна для всех рыночных экономик. Одна-

ко наличие достаточно высокого уровня дифференциации является угрозой обще-
ственной стабильности государства. Изучение мирового опыта в приведенном вопро-
се обеспечило возможность идентификации критических значений показателей 
развития в денежных доходах различных категорий населения. Значение показателя 
разброса между уровнями личных доходов населения оценивается через децильный 
коэффициент: соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного 
населения. Оптимальными значениями децильного коэффициента являются значе-
ния показателя от 5 до 7 (Германия, Австрия, Франция). Самое низкое значение дан-
ного коэффициента в Дании, Финляндии и Швеции — от 3 до 4, в Японии — 6, в США 
по разным источникам значение децильного коэффициента от 12 до 15.

По мнению ряда экспертов, достижение децильным коэффициентом значения 10 
является предпосылкой для социальных беспорядков. 

В Указе Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года» при определении состояния ее основных характеристик был на-
зван в том числе и децильный коэффициент. Следует отметить, что величина дециль-
ного коэффициента в РФ до 2007 года имела достаточно устойчивую тенденцию к 
увеличению. С 1995 по 2007 г. значение данного показателя увеличилось в 1,24 раза, 
т.е. почти на четверть. Это свидетельствует о том, что богатые становились богаче, а 
бедные — еще беднее. Затем на протяжении трех лет величина коэффициента была 
практически неизменной. И только с 2011 г. началось незначительное снижение дан-
ного показателя (табл. 1.1.1). 

Другим коэффициентом, который используется для характеристики распределения 
совокупного дохода по группам населения, является индекс концентрации доходов 
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(коэффициент Джини), его размер находится в диапазоне от 0 до 1 (табл. 1.1.1). Чем 
выше величина данного коэффициента, тем сильнее неравенство, т.е. тем значитель-
нее степень дифференциации общества по уровню доходов. При снижении дифферен-
циации в уровне доходов населения показатель уменьшается и стремится к нулю. В на-
шей стране размер данного коэффициента является достаточно высоким, и на 
протяжении целого ряда лет он имел устойчивую тенденцию к увеличению. Это лишь 
подтверждает высокую степень неравенства в распределении доходов населения.

Распределение регионов по значению коэффициента Джини, имеющих наиболь-
шие показатели, представлено в табл. 1.1.2.

Таблица 1.1.1
Дифференциация денежных доходов населения в РФ  
по децильному коэффициенту и коэффициенту Джини

Год Децильный коэффициент Коэффициент Джини

1995 13,5 0,387

2000 13,9 0,395

2005 15,2 0,409

2010 16,6 0,421

2011 16,2 0,417

2012 16,4 0,420

2013 16,1 0,417

2014 15,8 0,415

2015 15,5 0,412

2016 15,5 0,412

2017 15,4 0,411

2018 15,6 0,413

2019 15,4 0,411

Таблица 1.1.2
Коэффициент Джини регионов РФ

№ п/п Регион Коэффициент Джини

1 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,423

2 Москва 0,419

3 Башкортостан 0,417

4 Ненецкий автономный округ 0,414

5 Сахалинская область 0,412

Отметим, что неравенство по доходам в России ниже, чем в остальных странах 
БРИКС, но выше, чем в развитых странах.

Изучите данные Единой межведомственной информационно-статистической си-
стемы (ЕМИСС) по децильному коэффициенту и индексу концентрации доходов (ко-
эффициенту Джини) и представьте анализ причин выявленной динамики приведен-
ных показателей.

Вопросы:
1) От каких факторов зависит децильный коэффициент и коэффициент Джини?
2) Чем обусловлено полученное значение коэффициента Джини для регионов, пред-

ставленных в табл. 1.1.2? 

https://russia.duck.consulting/regions/89
https://russia.duck.consulting/regions/89
https://russia.duck.consulting/regions/77
https://russia.duck.consulting/regions/2
https://russia.duck.consulting/regions/83
https://russia.duck.consulting/regions/65
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3) К каким последствиям могут привести высокие значения показателей дифферен-
циации денежных доходов населения в регионах?

4) Следует ли оптимизировать значение коэффициента Джини регионов РФ? Если 
да, то какие инструменты следует применять?

5) Чем отличаются категории: средний, медианный и модальный уровень денежных 
доходов населения?

Тема 1.2. Социальная сфера и социальное развитие

Цель: закрепление знаний по темам изучаемого раздела на основе проведения фрон-
тального опроса обучающихся и выполнения практических заданий. 

Содержание: фронтальный опрос студентов; обсуждение основных условий форми-
рования основных подсистем социальной инфраструктуры региона, обеспечивающих 
основу для экономического развития общества; решение ситуационных задач.

Теоретический модуль.
Социальная инфраструктура включает следующие подсистемы: 
– образовательные и воспитательные учреждения (детские сады, школы, кружки по 

интересам, колледжи, университеты);
– организации сферы здравоохранения (больницы, госпитали, поликлиники, ме-

дицинские центры, лаборатории);
– культурные организации (музеи, дворцы и дома культуры, парки культуры и от-

дыха, цирки, театры, концертные залы, ботанические сады, галереи);
– спортивные организации (спортивные клубы, футбольные и хоккейные лиги, спор-

тивные школы, секции, центры);
– социальное обеспечение (организации, оказывающие материальную помощь ста-

рикам, лицам, лишившимся трудоспособности, матерям-одиночкам, безработным, 
лицам без определенного места жительства);

– коммунальное обслуживание — ряд служб по хозяйственному обслуживанию рай-
она, города, области (водоканал, городской транспорт, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, электростанции);

– пассажирский транспорт, связь. 
Отличительным признаком объектов социальной инфраструктуры является объект 

воздействия, которым выступает человек, а также предмет воздействия — повседнев-
ная жизнедеятельность. Таким образом, здравоохранение должно обеспечивать про-
филактику и лечение заболеваний, физкультура и спорт — укрепление здоровья, об-
разование — преемственность поколений, приобщение личности к достижениям 
культуры и т.д. В данном вопросе большое значение имеет качество услуг, предостав-
ляемых объектами социальной инфраструктуры. Поэтому их деятельность выступает 
объектом систематического мониторинга, что составляет основу количественной и ка-
чественной оценки эффективности функционирования социальной инфраструктуры.

Особенности функционирования и развития социальной сферы связаны с рядом 
факторов, которые условно могут быть представлены следующими группами: эконо-
мические (уровень экономического, социального развития государства и отдельных 
регионов, особенности развития инфраструктуры, тип и характер производительных 
взаимоотношений); политические (значение социальной политики для повышения 
функционального потенциала социальной сферы, обеспечения правовых гарантий в 
сфере социального воспроизводства населения, социальной поддержки и помощи); 
правовые (специфика правоотношений, законодательных норм в сфере регулирова-
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ния социальных взаимодействий, уровень правосознания населения государства); 
 культурные (влияние системы культурно-духовных, нравственных ценностей и норм, 
функционирующих в обществе, на систему социальных взаимодействий); природно-
климатические (факторы естественной среды обитания населения, влияющие на об-
раз жизни, формирование стандартов поведения граждан страны); социально-демо-
графические (численность и состав населения, уровень рождаемости и смертности, 
занятости, профессионально-квалификационной структуры населения, миграция); 
национально-этнические (воздействие на протекание социальных процессов, форми-
рование социальных феноменов национального мировосприятия, ментальности); со-
циально-психологические (репрезентация в системе социальных взаимодействий ожи-
даний, интересов, устремлений населения, групповых и личностных установок).

Таким образом, на социальную сферу региона оказывают влияние многочисленные 
факторы, в большинстве своем взаимообуславливающие друг друга, от которых зави-
сит уровень развития отдельной социальной системы.

Вопросы для устного фронтального опроса:
1. Основные подходы к определению социальной сферы. 
2. Взаимосвязь социальной сферы с другими сферами общества.
3. Структура социальной сферы: социальные отношения, социальные общности, 

социальная инфраструктура, непосредственные условия жизнедеятельности, социаль-
ные потребности, интересы и ожидания. 

4. Факторы, определяющие состояние и развитие социальной сферы. 
5. Сущность и структурная характеристика категории «социальное развитие».
6. Основные группы факторов, определяющих эффективность, динамику и направ-

ленность социального развития: экономические, политические, правовые, социокуль-
турные, природно-климатические, социально-демографические, национально-этни-
ческие, социально-психологические. 

7. Сущность и структурная характеристика категории «социальная инфраструктура». 
Ситуационное задание 1.2.1. 
Объединившись в группы по 3–5 человек, обучающимся необходимо провести ана-

лиз социальной инфраструктуры выбранного региона, заполнив табл. 1.2.1, и ответить 
на вопросы. Для анализа следует использовать данные органов государственной и ре-
гиональной власти, а также данные Росстата.

Таблица 1.2.1
Анализ социальной инфраструктуры региона

Компоненты социальной инфраструктуры
Описание компонент

социальной инфраструктуры
Оценка потенциала 

развития 

Организации, занимающиеся медицинским 
обслуживанием

Культурные организации

Спортивные организации

Социальное обеспечение

Коммунальное обслуживание

Пассажирский транспорт, связь

Вопросы:
1) Какие источники информации использовались при анализе социальной инфра-

структуры выбранного региона?
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2) Какие компоненты социальной инфраструктуры региона имеют недостаточный 
уровень развития?

3) Как можно охарактеризовать общий уровень развития социальной инфраструк-
туры выбранного региона?

Ситуационное задание 1.2.2. Здравоохранение.
Статистическая информация собирается Росстатом, Минздравом России, Роспо-

требнадзором и Минтрудом России.
В табл. 1.2.2 представлена динамика показателей по медицинским организациям. 

Таблица 1.2.2
Медицинские организации в России

Годы

Число  
больничных  

организаций, 
тыс.

Число больничных коек Число  
амбулаторно- 

поликлинических  
организаций, тыс. 

Мощность амбулаторно-
поликлинических  

организаций, посещений  
в смену

всего, 
тыс. 

на 10 000 человек  
населения

всего, 
тыс. 

на 10 000 человек  
населения

1940 8,5 482,0 43,3 20,5 … …

1950 10,5 609,8 59,2 20,4 … …

1960 14,3 990,9 82,1 21,9 … …

1980 12,5 1801,9 129,8 18,7 … …

1990 12,8 2037,6 137,4 21,5 3221,7 217,3

2000 10,7 1671,6 115,0 21,3 3533,7 243,2

2010 6,3 1339,5 93,8 15,7 3685,1 257,9

2011 6,3 1347,1 94,2 16,3 3727,7 260,6

2012 6,2 1332,3 92,9 16,5 3780,4 263,7

2013 5,9 1301,9 90,6 16,5 3799,4 264,5

2014 5,6 1266,8 86,6 17,1 3858,5 263,8

2015 5,4 1222,0 83,4 18,6 3861,0 263,5

2016 5,4 1197,2 81,6 19,1 3914,2 266,6

2017 5,3 1182,7 80,5 20,2 3966,7 270,1

2018 5,3 1172,8 79,9 20,2 3997,8 272,4

Обеспеченность медицинским обслуживанием определяется численностью меди-
цинского персонала и больничных коек на 10 тысяч жителей (качество лечения не учи-
тывается). По этим показателям можно выявить территории, на которых не хватает 
медицинского персонала и больниц. Обеспеченность медицинским обслуживанием 
определяется численностью медицинского персонала и больничных коек на 10 тысяч 
жителей (качество лечения не учитывается). По этим показателям можно выявить тер-
ритории, на которых не хватает медицинского персонала и больниц. 

В табл. 1.2.3 приведены данные по медицинским организациям в регионах.
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Таблица 1.2.3
Медицинские организации по регионам РФ

Наименование округа/субъекта
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Российская Федерация 47,9 101,6 5257 79,9 20228 3997815,9

Центральный  
Федеральный округ

47,7 91,9 1150 73,8 5077 1082344,0

Белгородская область 40,5 107 43 72,2 163 40911,0

Брянская область 40,5 112,3 51 75,8 199 34846,3

Владимирская область 34,9 93,6 58 83,4 273 48348,0

Воронежская область 52,3 109,4 78 82,1 409 59657,3

Ивановская область 44,3 101,9 49 81,9 129 25204,8

Калужская область 40,4 96,2 40 75,8 145 27494,1

Костромская область 37,5 114,2 42 95,8 148 17829,0

Курская область 51,3 111,7 55 85 150 29268,5

Липецкая область 41,4 114,8 43 81,6 137 39355,1

Московская область 38,2 72,7 176 69 1123 158406,8

Орловская область 44,7 116,2 37 90,8 134 20902,5

Рязанская область 51,5 110,7 45 78,1 209 28909,2

Смоленская область 51,5 100,8 51 95,6 193 28318,3

Тамбовская область 38,3 107,2 45 76,5 100 29086,6

Тверская область 45,7 98,2 80 92,4 142 30144,0

Тульская область 36,9 99,7 52 87,7 210 38782,0

Ярославская область 53,7 100,7 52 90,8 220 34548,5

г. Москва 58,3 82,8 153 62,1 993 390332,0

Северо-Западный  
Федеральный округ

58,7 107,2 524 81,8 2261 452094,6

Республика Карелия 51,3 115,3 33 74,4 169 18165,6

Республика Коми 51,9 144,2 50 100 212 33920,9

Архангельская область 56 130,8 61 88,3 256 45193,0

в том числе: 

Ненецкий автономный округ 47,7 123,2 2 85,6 9 1206,0
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Наименование округа/субъекта
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Архангельская область без автоном-
ного округа

56,3 131,1 59 88,4 247 43987,0

Вологодская область 35,3 108,2 52 77,2 216 35974,1

Калининградская область 45,4 85,3 51 82,6 129 26044,0

Ленинградская область 38,4 76,4 49 64,9 287 47869,2

Мурманская область 52,4 133,1 41 94,1 153 22421,2

Новгородская область 43,3 104,5 37 82,2 114 21408,2

Псковская область 34 100,2 32 84,6 78 18066,8

г. Санкт-Петербург 81,2 107,4 118 83,1 647 183031,6

Южный  
Федеральный округ

43,6 94,2 498 79 1891 392474,3

Республика Адыгея 38,9 94,9 19 75,2 61 11594,6

Республика Калмыкия 51,8 108,2 24 78,3 47 7505,5

Республика Крым 45,7 106,7 51 76,3 335 35528,0

Краснодарский край 43,4 88,9 136 73,5 327 133429,0

Астраханская область 61,2 113 34 88,6 154 28351,2

Волгоградская область 45,1 98,2 89 87,7 386 65333,9

Ростовская область 37,5 88,2 132 80,3 531 101890,0

г. Севастополь 47,3 90,1 13 80,1 50 8842,1

Северо-Кавказский  
Федеральный округ

42,7 93,9 357 72,4 920 181054,1

Республика Дагестан 41,2 90,7 130 69,5 250 38300,5

Республика Ингушетия 45,4 81,5 17 44,4 48 7316,0

Кабардино-Балкарская Республика 45,3 106,8 33 75,1 153 18704,8

Карачаево-Черкесская Республика 41,7 110,9 21 68,7 58 11015,0

Республика Северная Осетия —  
Алания

67,2 109,2 30 88,8 141 18857,4

Чеченская Республика 29,3 76,4 39 58,2 77 26135,4

Ставропольский край 43,9 98 87 83,7 193 60725,0

Окончание табл. 1.2.3
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Вопросы:
1) Какие факторы влияют на уровень медицинского обслуживания населения?
2) Какое влияние здравоохранение оказывает на уровень социального развития ре-

гиона?
3) В соответствии с данными, приведенными в табл. 1.2.2 и 1.2.3, выявите наименее 

социально развитые регионы по уровню медицинского обслуживания. 
Ситуационное задание 1.2.3. Качество жизни.
Ежегодно РИА «Новости» составляет рейтинг регионов по уровню качества жизни 

(табл. 1.2.4). 

Таблица 1.2.4
Рейтинг регионов РФ по уровню качества жизни

Регион
Рейтинговый 

балл
Место в 2019 г. Место в 2018 г.

Москва 79,275 1 1
Санкт-Петербург 77,308 2 2
Московская область 74,500 3 3
Республика Татарстан 66,806 4 4
Белгородская область 63,978 5 5
Краснодарский край 63,067 6 6
Воронежская область 61,981 7 7
Ленинградская область 60,695 8 11
Калининградская область 59,247 9 10
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 58,813 10 8
Липецкая область 58,466 11 9
Ямало-Ненецкий автономный округ 58,181 12 12
Свердловская область 57,141 13 13
Тюменская область 57,022 14 14
Нижегородская область 55,519 15 16
Самарская область 55,368 16 18
Севастополь 55,355 17 20
Тульская область 54,510 18 17
Ростовская область 54,415 19 19
Курская область 54,319 20 15
Калужская область 53,369 21 21
Новосибирская область 52,508 22 24
Ставропольский край 52,172 23 22
Челябинская область 52,118 24 23
Республика Башкортостан 50,405 25 25
Рязанская область 50,339 26 26
Республика Адыгея 50,133 27 31
Ярославская область 49,916 28 27
Ульяновская область 49,807 29 28
Камчатский край 49,650 30 32
Хабаровский край 49,225 31 29
Оренбургская область 48,421 32 33
Владимирская область 47,983 33 34
Сахалинская область 47,873 34 46
Смоленская область 47,399 35 39
Мурманская область 47,120 36 36
Пензенская область 47,002 37 30
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