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Аннотация. Выявлена  неоднозначность  подходов  к  исследованию  категории  качества  жизни,  в  силу
многомерности и универсальности данного понятия, на основе эмпирической картины социальных реалий в
современном мире. Показано, что в социальной теории выработано множество трактовок самой концепции, что
свидетельствует о востребованности её изучения и необходимости выработки концептуальной парадигмы каче-
ства жизни в контексте представлений индивидов о справедливости, как требования реализации их социальных
интересов и потребностей. 
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Abstract. The ambiguity of approaches to the study of the category of quality of life is revealed, due to the multi-
dimensionality and universality of this concept, based on the empirical picture of social realities in the modern world.
Contrary to this, social theory has developed many interpretations of the concept itself, which indicates the demand for
its study and the need to develop a conceptual paradigm for the quality of life in the context of individuals’ ideas about
justice, as a requirement for the realization of their social interests and needs.
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Введение
Понятие «качество жизни» многозначно, включает множество уровней и условий жиз-

ни, связанных со структурой социально-политических и социально-экономических процес-
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сов, обусловленных высокими темпами экономического развития, интенсивного роста про-
мышленного производства и социальной сферы.

Актуальность исследования заключается в том, что в силу многомерности и универ-
сальности понятие качества жизни отражает не только степень социального благосостояния
социума, но и, прежде всего, уровень измерения представлений индивидов о реальном состо-
янии удовлетворенности своей социальной ролью и, соответственно, выработки поведенче-
ской модели индивидов и социальных групп в социуме.

В социальной теории категория качества введена в научный оборот как составляющая
теории  постиндустриального  общества,  связана  с  именами  таких  исследователей,  как  Р.
Арон, Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, У. Ростоу и др.

Как показывает анализ теоретических концепций понятия «качество жизни», в трактов-
ке содержания и структуре его составляющих отсутствует единый подход к установкам и
критериям указанной категории, наблюдается динамика смещения приоритетов интересов и
потребностей представителей различных индивидов и социальных общностей как на когни-
тивном, так и на общественном уровнях восприятия. 

Восприятие индивидами качества жизни неразрывно связано с их представлениями о
социальной справедливости в целом и реализацией социальных интересов и потребностей в
частности. Однако в условиях наблюдающейся эскалации социальной дифференциации об-
щества, уровни феномена качества жизни невозможно раскрыть вне характера и уровня со-
циального положения различных социальных общностей, групп и индивидов 

Обсуждение
Рассуждая  о  качестве  жизни  в  контексте  парадигмы  справедливости  в  условиях

современных реалий, прежде всего, следует брать за основу его главный критерий ‒ ре-
ализацию социальной роли и статуса членов общества, как важнейшее условие регули-
рования справедливых социальных отношений в строгого дифференцированном, страти-
фикационном обществе. 

Стадия  трансформации  постиндустриального  общества,  именуемая  как  информаци-
онное, выявляет не только высокий уровень  IT-технологий, но и содержание социального
прогресса, как результат инновационных процессов системы цифровизации всех сфер жизне-
деятельности человека [2, с. 433]. Указанный процесс влияет на выработку обществом более
динамичной модели справедливости, которая, безусловно, подразумевает социальное взаи-
модействие в постиндустриальном обществе, предполагающего инновационные изменения
социальной и экономической структур, как утверждает, А. Турен [11, с. 139].  

Другой исследователь Э. Тоффлер, исходя из собственной трактовки модели информа-
ционного  общества,  считает  предыдущие  концепции  мотивации  социальной  активности
устаревшими, предлагает их преодолевать и выработать новый подход к реализации интере-
сов и потребностей людей [10, с. 19].  

При анализе проблемы справедливости в социальной теории часто делается акцент на
распределительный характер общественных отношений, и рассматривается данный аспект
как панацея от несправедливости в отношении малоимущих и бедных слоев. Однако, на наш
взгляд, категорию справедливости следует трактовать гораздо шире, включая все стадии вос-
производственного цикла: производство, распределение, обмен и потребление. На стадии об-
мена ресурсами проблема справедливости заключается прежде всего в обеспечении его экви-
валентности, когда должны соблюдаться интересы всех участников. На стадии потребления
важно оценить, в какой мере соблюдается социальная справедливость при удовлетворении
материальных и духовных потребностей людей.

Если  затрагивать  стадии производства,  то  главную несправедливость,  например,
исследователи марксистской ориентации усматривали в эксплуатации, которая выража-
лась в присвоении капиталистом прибавочной стоимости. Но ведь надо иметь ввиду, что
социальная несправедливость в процессе производства может возникнуть и в силу дру-
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гих  причин,  например,  различия  в  условиях  труда,  соответствующего  определённому
политическому режиму [5, с. 457]. 

Р. Арон, прогнозируя стадии социального развития современного капитализма, преду-
преждал,  что  «сползание» в  сторону  тоталитарного  режима представляет реальную опас-
ность и ущербность в отношении уровня и качества жизни людей, в качестве примера приво-
дил бюрократическое общество советского типа [5, с. 219].  

Естественно, справедливость характеризует качество жизни с позиции социально-эко-
номического положения личности в обществе, а также указывает на его степень и положение
в системе социальной структуры общества. Справедливость как социальное требование отра-
жает представления людей о должном качестве жизни.

Во  многих  странах  повышение  эффективности  социальной  политики  осуще-
ствляется через перераспределение социальных функций между центральными и мест-
ными органами власти. Не является исключением и Россия. Но сегодня этого уже недо-
статочно. Необходимо не только перераспределение социальных функций внутри (меж-
ду всеми его уровнями), но и привлечение к их реализации бизнеса, различных обще-
ственных образований, социальных групп, граждан. 

В социальной науке существуют теории, рассматривающие неравенство, высокую диф-
ференциацию как позитивный фактор, способствующий экономическому и социальному ро-
сту,  следовательно,  влияющего  на  идентификацию  представлений  о  качестве  жизни.  В
частности, сторонники идей Й. Шумпетера полагают, что неравное распределение доходов
позволяет достичь более высокого уровня предпринимательской активности, так как повы-
шает стимулы к труду и образованию капитала, накопление которого, в свою очередь влияет
на социальное развитие [9, с. 344]. 

А. Льюис, лауреат Нобелевской премии, доказывая, что неравенство полезно для
развития  экономического  роста  (поскольку  богатые  сберегают  больше,  а  накопление
капитала  – ключ к  экономическому росту),  делает вывод,  что  задача  правительства –
поддерживать определенный уровень бедности,  не мешающий экономическому росту,
но не превышающий допустимую границу, угрожающую национальной безопасности и
социальной стабильности [4, с. 368].

С точки зрения социально-экономического подхода к трактовке понятия «качество жиз-
ни» представляет интерес работа А. Пигу «Экономическая теория благосостояния», где вве-
дено само понятие «качество жизни», и выявлены собственные критерии оценки качества
жизни  [6,  с.  219]. Применение социально-экономического подхода к  категории «качество
жизни» находит отражение также и в исследовании теории потребительства. К примеру, Дж.
Гэлбрейт рассматривает эту категорию через уровень потребления различных материальных
и духовных благ [3, с. 577]. У. Ростоу анализирует качество жизни через сферу социальной
инфраструктуры: система здравоохранения, экологичность окружающей среды, доступность
образования [7, с. 197]. 

Однако практика  показала  несостоятельность теорий,  уповающих на  экономический
рост как панацею от нищеты. Стратегия преодоления бедности, как одного из важнейших
принципов качества жизни должна носить активный и системный характер.

В программе индекса человеческого потенциала разработанной Всемирной организаци-
ей ООН в качестве основополагающих критериев роста качества жизни выделена система со-
циальных  показателей:  здоровье,  общественная  безопасность,  образование,  труд,  доход,
жилище, досуг [8].

Разработка системы критериев, естественно, указывает не только на необходимость ре-
гулирования различных сфер жизнедеятельности, но и конкретизировать основные показате-
ли, по которым анализируется качество жизни. К таковым предлагается отнести:

1. Демографические – динамика заболеваемости, рождаемости, смертности, продол-
жительности жизни;

2. Экономическая направленность – уровень занятости, безработицы, миграции населения;
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3. Социальная  сфера  –  расходы на  образование,  науку,  здравоохранение,  наличие
контингента учащейся молодёжи;

4. Экологические показатели – содержание вредных веществ в атмосфере, почве, воде,
продуктах питания, затраты на экологию, вклад в охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов. 

Выводы
Основным механизмом реализации концепции роста качества жизни должна явиться

социальная политика. Провозглашая в качестве своей основной цели создание необходимых
условий для жизнедеятельности человека, государство берет на себя обязательство не ущем-
лять интересы различных социальных групп, не отводить им роль косвенных общностей по
тем или иным признакам (физическим возрастным и др.).

Именно системный подход со стороны государства и общества к решению проблем ро-
ста качества жизни через призму таких социальных стандартов как эффективная занятость и
рост заработной платы, обеспечение минимальных социальных условий социальной сферы,
приближение их к реальному прожиточному минимуму, социальная интеграция малоимущих
граждан,  гарантирование им равного доступа к  образованию, социальной инфраструктуре
(что определяет развитие человеческого капитала) на  фоне общего экономического роста
позволит реализовать социальные проекты справедливости.

Содержание социальной справедливости состоит в соответствии социальной роли ин-
дивида его статусу, что закономерно подразумевает удовлетворение его социальных интере-
сов и жизненно важных потребностей путем улучшения качества жизни.
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